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Статья посвящена роли религии в колонизационном процессе. Рас-
сматривается влияние внутриполитической борьбы в колониях и внешне-
политических факторов на формирование пантеона и культа. В течение  
3-4-х поколений колония заново проходила этапы становления полиса. 
При этом новое поселение сразу становилось политически и экономически 
независимым от метрополии. Возникавший пантеон богов и героев мог 
существенно отличаться от прежнего. Именно религия выступала важней-
шим связующим эллинов фактором, что ярко проявлялось в санкциониро-
вании оракулами важнейших событий в жизни колонии, вплоть до смены 
формы правления. В рамках колонии религия стала катализатором в про-
цессе формирования гражданской общины. 

 
Ключевые слова: культ, метрополия, ойкист, оракул, пантеон, по-

лис, святилище 
 

 
 
 
Начало изучения взаимосвязи верований и культа древних греков с колонизаци-

онным движением VIII–VI вв. до н.э. было положено Г. Бузольтом в работе «Греческие 
государственные и правовые древности» (кон. XIX в.). Автором был подробно рассмот-
рен подготовительный этап вывода колонии: консультации с оракулом и выбор ойки-
ста1. В это же время начинается дискуссия о причинах Великой греческой колонизации 
между сторонниками «торговой» версии (Э. Мейер) и «аграрной» (П. Гиро, К. Белох)2. 
Однако в трудах этих историков и их последователей внимание уделялось преимущест-
венно экономическим и социальным аспектам выведения новых поселений. 

В нач. XX в. появляется ряд исследований, посвященных истории верований и 
культов эллинов, в том числе в колониях (Ф.Ф. Зелинский, В.В. Латышев3, Дж. Харри-

                                                
1 Busolt G. Griechische Staats- und Rechtsaltertuemer. Muenchen, 1892. S. 397-403. 
2 Meyer E. Geschichte des Altertums. Bd. 2. Stuttgart, 1893. S. 433-484; Guiraud P. La propriete fon-

ciere en Grece jusqu’ a la conquete romaine. Paris, 1893. P. 78-86; Beloch K.J. Griechische Geschichte. Strass-
burg, 1912. S. 229-233. 

3 Зелинский Ф.Ф. Древнегреческая религия. Пг., 1918. С. 53-70; Латышев В.В. Очерк греческих 
древностей. В 2 ч. СПб., 1894–1897. 
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сон4). К этому же периоду относятся первые труды М. Нильссона, в дальнейшем изу-
чавшего различные аспекты эллинских культов, в том числе, в связи с колонизацион-
ным движением5. Не устарел до сего дня фундаментальный труд Л. Фарнелла о панте-
онах различных полисов, опубликованный на рубеже XIX–XX вв.6 

Во 2-й пол. XX в. тематика исследований существенно расширяется, что связа-
но, в первую очередь, с успехами археологии. Планомерные раскопки поселений по-
зволяют судить о расположении и количестве святилищ на агоре и на территории го-
рода, степени их значимости. Дж. Кук отмечал существенные различия в пантеоне 
метрополии и колоний7. Обобщающая работа о вкладе археологии в изучение эллин-
ской религии с внушительной библиографией была опубликована Дж. Фергюсоном в 
1989 г.8 

С 70-х гг. XX в. под эгидой Центра Луи Жерне в Париже появляются работы  
П. Вернана, П. Видаль-Наке и М. Детьенна9. Своеобразный итог их исследований был 
подведен Ф. де Полиньяком в работе «Рождение греческого города»10. Первый обоб-
щающий труд по сакральному компоненту колонизационного движения принадлежит 
перу А. Малкина11. 

В новейшей отечественной и украинской историографии следует выделить мо-
нографии О.В. Кулишовой, где подробно рассматривается роль Дельфийского оракула 
и культа Аполлона в выведении колоний12; А.С. Русяевой и М.В. Скржинской, посвя-
щенные становлению и эволюции культа в колониях Северного Причерноморья13. 

Обращение к оракулу при выведении колонии было непременным условием, 
что придавало данному акту сакральный характер14. Традиционно это были святили-
ща Аполлона, обладавшего даром предвидения и поэтому являвшегося главным ора-
кульным божеством15. Аполлон считался покровителем городов и переселенцев, о чем 
свидетельствуют его прозвища. На чаше, являвшейся «обетным даром» храму Апол-
лона16, имелась надпись: «Я принадлежу Аполлону Гегемону, что в Фасисе», что под-
тверждает существование культа Аполлона Предводителя в пока еще не найденном 
археологами полисе17. Сходные по значению эпитеты Аполлона существовали и в дру-
гих полисах: Apollo Kathegemon (Calymna), Apollo Proegetes (Lycia), Apollo Arkhegos  
(Ilium), Apollo Arkhegetes18.  

Если жители Балканской Греции чаще обращались к Дельфийскому святилищу 
Аполлона19, то малоазийские греки предпочитали оракул в Дидимах20. Известны слу-
чаи обращения и к иным божествам, например, к Артемиде Эфесской (Strab. IV, 1, 4). 

                                                
4 Harrison J. A Study of the Social Origins of Greek Religion. Cambridge, 1912. 
5 Nilsson M.P. A History of Greek Religion. Oxford, 1925; Greek Popular Religion. New York, 1940; 

Greek Piety. Oxford, 1948; Cults, Myths, Oracles, and Politics in Ancient Greece. Lund, 1951. 
6 Farnell L.R. The Cults of the Greek States. New York, 1977. 5 vol. (1-st ed.: Oxford, 1896–1909). 
7 Cook J.M. Greek settlement in the Eastern Aegean and Asia Minor // Cambridge Ancient History. 3-rd 

ed. Vol. II. Part 2. Cambridge, 1975. P. 784. 
8 Ferguson J. Among the gods: an archaeological exploration of Greek religion. London – New York, 1989. 
9 Vernant J.P. Mythe et Societe en Grece ancienne. Paris, 1976; P. Vidal-Naquet. La Chasseur noir. For-

mes de pensees et formes de societe dans la monde grec. Paris, 1981; Detienne М. Apollon: le couteau a la main. 
Paris, 1998.  

10 Polignac F de. La naissance de la cite grecque. Paris. 1995. 
11 Malkin I. Religion and Colonization in Ancient Greece. Leiden, 1987. 
12 Кулишова О.В. Дельфийский оракул в системе античных межгосударственных отношений 

(VII–V вв. до н.э.). СПб. 2001. 
13 Русяева А.С. Религия и культы античной Ольвии. Киев, 1992; Русяева А.С. Религия понтийских 

эллинов в античную эпоху. Мифы. Святилища. Культы олимпийских богов и героев. Киев, 2005; Скржин-
ская М.В. Будни и праздники Ольвии. VI–I вв. до н.э. СПб., 2000. 

14 Борухович В.Г. Архаический Милет // Проблемы политической истории античного общества. 
Л., 1985. С. 7. 

15 Словарь античности. М., 1992. С. 41; Борухович В.Г. Ук. соч. С. 10. 
16 Думберг К.Э. Раскопки кургана на Зубовском хуторе в Кубанской области // ИАК. 1901. Вып. 1. С. 98. 
17 Яйленко В.П. Греческая колонизация VII – III вв. до н.э. М., 1982. С. 42. 
18 Farnell L.R. Op. cit. V. 5. Oxford, 1909. P. 162; Ehrhardt N. Milet und seine Kolonien. Frankfurt am 

Main, 1988. S. 130–147. 
19 Malkin I. Op. cit. P. 17. 
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Оракул часто не только одобрял отправление экспедиции в новые земли, но и 
нарекал апойкию. Так свое название «Счастливого города» получила Ольвия в Нижнем 
Побужье (Оλβίη πоλις). Правда, оракул был вовсе не оригинален в данном случае, так 
как Ольвий в тогдашней ойкумене насчитывалось около десятка (Steph. Bys. s.v. Olbia).  

Личность ойкиста после его избрания оракулом становилась священной, по-
скольку он получал благословение божества. Согласно сообщению Аристенета, Фасе-
лида в Памфилии и Гела в Сицилии были основаны братьями Лакием и Антифемом, 
родом из Линда. Они явились в Дельфы за прорицанием, и пифия велела Лакию 
плыть к восходу солнца, а «смеявшегося» Антифема отправила к закату (этимология 
слова Гела – от греч. gelоn – «смеяться»)21.  

Иногда ойкистами становились неожиданно, ибо обращались в святилище совсем 
по иному поводу. Например, в такой ситуации оказался Алкмеон, убивший свою мать 
Эрифилу и обратившийся к Аполлону за очищением (Thuc. II, 102, 5; Paus. VIII, 24, 8-9).  
В другом случае пифия настойчиво указывала на Батта, сына Полимнеста, как на основа-
теля ферейской колонии в Ливии; в первый раз, когда он сопровождал царя Феры Грин-
на. Однако жители Феры не знали о местоположении Ливии и оракулом пренебрегли. 
Лишь после третьего напоминания прорицательницы экспедиция была снаряжена (Hdt. 
IV, 150, 155-156). Мискелл же получил благословение на основание колонии когда пришел 
в Дельфы всего лишь осведомиться о потомстве (Diod. VIII, 17).  

Страбон приводит уникальную информацию о выводе фокейцами колонии 
Массалии. Ойкист был назначен оракулом не из граждан Фокеи. Кроме того, это един-
ственный случай, известный нам из письменных источников, когда основателем ко-
лонии стала женщина - Аристарха, чье имя было указано в оракуле, полученном фо-
кейцами в храме Артемиды Эфесской. Она была родом из поселения, расположенного 
в окрестностях Эфеса. Авторитет оракула для фокейцев был непререкаем и, по осно-
вании Массалии, они воздвигли Эфесеум в честь Артемиды, а Аристарха стала главной 
жрицей этого храма (Strab. IV, 1, 4). Сообщение Страбона подтверждается данными 
нумизматики – изображением Артемиды на монетах Массалии. Ж.-Л. Ламболе объяс-
няет выбор богов-покровителей. Артемида защищала границу между варварским и 
греческим мирами. Покровительство Аполлона можно объяснить тем, что Массалия, 
была торговым полисом с постоянным пребыванием торговцев и моряков из многих 
полисов Эллады, а культ Аполлона был почитаем во всем греческом мире22. Поклоне-
ние Аполлону существовало и в метрополии. В Эфесе он почитался как Отчий 
(Πατριος), а в Массалии как Основатель (Αρχηγέτης)23. 

Политическое устройство нового полиса повторяло модель метрополии24. 
Вслед за устранением царей от власти в метрополиях, либо одновременно с этим про-
цессом, это случилось и в колониях25. Так, Батт, выведший колонию в Ливию по ука-
занию из Дельф, носил царский титул и стал основателем династии (Hdt. IV, 161). Кон-
солидирующим полис фактором являлось сохранение функций верховного жреца за 
царем26. Реминисценции о жреческих функциях монарха были, как известно, и в Афи-

                                                                                                                                                  
20 Parke H.W. The Oracles of Apollo in Asia Minor. London, 1985. P. 10–11. 
21 Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний Восток. М., 1990. С. 150-151. 
22 Lamboley J.-L. Religious Space and Construction of Ancient Greek Civic Communities // 

www.cliohres.net/books/3/Lamboley.pdf P. 10. 
23 Кулишова О.В. Ук. соч. С. 62–63. 
24 Ehrhardt N. Op. cit. S. 96. 
25 Характерно, что колонисты обращались к оракулу за санкцией на изменение формы правления 

(Hdt. IV, 161). 
26 Эта традиция восходит к эгейской цивилизации и, вероятно, как это было с заимствованием 

теогонических мифов, и к хеттской практике царской власти. Во всяком случае, царь исполнял обязанно-
сти полководца, был главой светской власти и культа. См.: Круглов Е.А. Полис и гражданско-храмовая 
община в Карии в V–IV вв. до н.э. // Проблемы политической истории античного общества. Л., 1985.  
С. 66; Нильссон М. Греческая народная религия. СПб., 1998. С. 110. 
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нах (Arist. Pol. 3, 2), где, по крайней мере, до конца VIII в. магистратуру архонта-
басилевса занимали представители царского рода Кодридов27. 

Еще один пример борьбы за власть дает архаический Милет. Здесь издревле 
существовала коллегия мольпов, которые были и высшей светской властью, и верхов-
ными жрецами. Но в посл. четв. VII в. до н.э. возникает коллегия пританов, оттеснив-
шая мольпов от светской власти и оставившая в их ведении преимущественно вопросы 
культа. Институт пританов, которых вначале было трое, получил, по свидетельству 
Аристотеля, «большие и важные полномочия» (Pol. V, 4, 5). Власть пританов была на-
столько велика, что некоторые политики использовали ее как «трамплин» для уста-
новления тирании, как было в случае с Фрасибулом в том же Милете. Аналогичные 
коллегии пританов возникали и в колониях Милета, например, в Синопе28. Эти поли-
тические новообразования в колониях сразу сосредотачивали в своих руках и светскую 
власть, и контроль над культом, что еще раз свидетельствует о неразделимости са-
кральной и гражданской сфер жизни полиса. 

Связь с метрополией сохранялась не всегда. Поэтому в апойкиях возникают но-
вые мифы и даже новые боги, что должно было оправдать и возвысить колонистов в 
их собственных глазах и перед всей ойкуменой. Например, известны случаи «прямой» 
связи колонии с местами подвигов богов, либо героев. Античная традиция (Amm. 
Marc. XXII, 8, 24; Plin. NH VI, 16) связывала название колонии Диоскурия в Восточном 
Причерноморье с именем Диоскуров – Кастора и Поллукса, считая их основателями. 
Вероятно, в полисе существовал культ Диоскуров, так как Диоскурия была выведена 
милетянами, где культ Кастора и Поллукса, как покровителей моряков, был весьма 
популярен. Также он был распространен в иных колониях Милета в Причерноморье 
(Синопе, Амисе, Истрии, Ольвии и пр.)29. Помимо этого, в культе Аполлона в Дидимах 
присутствует Кибела, которая, по замечанию Г. Парка, часто фигурирует в культе Дио-
скуров30. 

Интересен и пример Северного Причерноморья, где целая группа полисов по-
читала Ахилла. Его святилище располагалось на о. Левка, который, возможно, ото-
ждествлялся у эллинов с Элисием (Plin. NH IV, 93), а, значит, являлся местом по-
смертного пребывания Ахилла31. О том, что Ахилл являлся в этом регионе божеством, 
сообщает Арктин Милетский (Aeth. I fr.). Таким образом, для VIII–VII вв. до н.э. Ахилл 
выступает как объект межполисного поклонения. 

Единственным из предметов поклонения, что колонисты могли увезти с собой, 
был священный огонь из очага метрополии. Местонахождением его был пританей 
(Ethym. Magn., s.v. πρυτανεια)32 – общественное здание, где собиралась коллегия выс-
ших магистратов полиса, находился очаг, посвященный Гестии, богине-
покровительнице неугасимого огня. Благодаря очагу Гестии пританей считался сим-
волическим центром полиса33. Он же символизировал тесную связь сакральной и свет-
ской сторон жизни гражданской общины. 

В зависимости от региона, где основывалось новое поселение, хозяйственной 
специализации колонии, оформлялся пантеон нового полиса. Колонисты могли уста-
навливать как культы традиционные для метрополии, так и культы иных богов34.  

                                                
27 Меланченко И.В. Афинская демократия. М., 2007. С. 61–62. 
28 Борухович В.Г. Ук. соч. С. 21-23. 
29 Цецхладзе Г.Р. Греческое проникновение в Восточное Причерноморье: некоторые итоги изу-

чения. 1. VI – начало V в. до н.э. // ВДИ. 1997. №2. С.106; Толстой И.И. Греческие граффити древних го-
родов Северного Причерноморья. М.–Л., 1953. С. 27. № 30. 

30 Parke H.W. Op. cit. P. 10–11. 
31 Курбатов А.А. Характер культа Ахилла в Северном Причерноморье // Античная гражданская 

община. М., 1984. С. 30-31. 
32 Нильссон М. Ук. соч. С. 103–104. 
33 Виноградов Ю.Г. Политическая история Ольвийского полиса. М., 1989. С.62–64. 
34 Хотя в недавней работе Н. Эрхардта указывается, что пантеон метрополии калькировался ко-

лонистами. См. Ehrhardt N. Op. cit. S. 96.  
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В Массалии – фокейской колонии – главными храмами полиса были святилища 
Аполлона и Артемиды Эфесской (Эфесеум). Если культ Аполлона присутствовал во 
всех ионийских полисах Малой Азии, то культ Артемиды не характерен для массалий-
ской метрополии (Strab. IV, 1, 4). «Новизна» пантеона колонии зачастую обуславлива-
лась тем, что население нового поселения могло состоять из представителей несколь-
ких полисов (Hdt. IV, 159. 161). Такая практика была не нова35. «Эмигранты, - по мне-
нию Дж. Кука, - не могли привезти с собой могилы своих предков, они тем самым по-
рывали с миром религиозных представлений, который был в те времена фактором, 
обуславливающим прочность социальных связей»36.  

Примером такой эволюции может служить Мегара Гиблейская, располагав-
шаяся на восточном побережье Сицилии, к северу от Сиракуз. По сообщению Фукиди-
да, поселение было основано в 728 г. до н.э. (Thuc. VI, 3-4). Состав переселенцев не был 
однородным: жители Эвбеи, нескольких ионийских полисов и дорийцы, включая гра-
ждан Мегар, которых было большинство (Strab. VI, 1, 12; VI, 2, 2; Ps.-Scymn. v. 270-282; 
Polyaen. V, 5, 1-2). 

Отличительным признаком культа колоний является героизация ойкиста37. 
Культ героев представляет собой «язык прошлого». В новых поселениях такие эле-
менты отсутствовали, и колонисты были вынуждены создавать себе «новое прошлое», 
что вело к возникновению культа отца-основателя38. 

Как правило, его могила находилась на агоре или вблизи нее, где справлялись 
ежегодные празднества в честь основателя полиса39. Подчас, полис носил имя ойки-
ста: в горной Киликии существовала колония Нагид, выведенная Самосом, которая, по 
сообщению Гекатея, была основана неким соименным правителем (fr. 266 Jac.)40. 

Греческие колонии часто основывались на месте древних поселений иных на-
родов. В таком случае храм возводился на месте прежнего святилища, независимо от 
того, какому божеству оно было посвящено. Так, при раскопках Гимеры (Сицилия) за 
стеной древнейшего из греческих храмов («храм А») был обнаружен блок из извест-
няка, который может быть отнесен к древнему пунийскому святилищу X в. до н.э.41 Эта 
тенденция была заимствована, по-видимому, из древневосточного региона, невзирая 
на противостояние финикийцев и эллинов в западной части Средиземного моря 
(Diod. V, 53)42. 

При разбивке территории нового поселения колонисты первым делом отводили 
место для агоры, где, естественно, выделялся теменос43. Он мог быть застроен далеко не 
сразу, а спустя длительное время. Часто теменосов было два, и на агоре в этом случае 
располагался лишь один из них44. Полис разбивался на кварталы, где селились члены 
одной фратрии или дема, к которым они принадлежали на родине. Территория Мегары 
Гиблейской была разбита на пять кварталов, что копирует членение метрополии 
                                                

35 Борухович В.Г. Ук. соч. С. 7. 
36 Cook J.M. Op. cit. P. 784. 
37 Кулишова О.В. Ук. соч. С. 130; Sourvinou-Inwood Chr. “Reading Greek Death”: to the End of the 

Classical Period. Oxford, 1996. P. 153 sqq.; Malkin I. Op. cit. P. 189–266. 
38 Antonaccio C.M. Colonization and the origins of hero cult // Ancient Greek Hero Cult. Proceedings of 

the Fifth International Seminar on Ancient Greek Cult, 21–23 April 1995. Stockholm, 1999. P. 121. 
39 Lamboley J.-L. Op. cit. P. 5. 
40 Как считает В.П.Яйленко, столь необычное имя имеет греческие корни и происходит от nassein 

[основа на g] – «уплотнять, утаптывать, стлать». См. Яйленко В.П. Архаическая Греция… С. 152. 
41 Макушкин М.Н. Миф о Геракле как источник по истории северо-западной Сицилии в догрече-

скую эпоху // Норция (Проблемы истории и культуры древнейших обществ Средиземноморья). Вып. 2. 
Воронеж, 1978. С. 15. 

42 Циркин Ю.Б. Финикийская культура в Испании. М., 1976. С. 26, 61; Козловская В.И. К вопросу о 
характере фокейско-финикийских отношений в Испании в VIII-VI вв. до н.э. // Античная гражданская 
община. М., 1984. С. 15–16, 18. 

43 Это обусловлено тем, что культ полиса был фактором «цементирующим» общину. Так,  
Э. Снодграсс считает, что полис есть прежде всего религиозное объединение. См. Snodgrass A. Archaic 
Greece: The Age of Experiment. Berkeley; Los Angeles, 1980. P. 33. О религиозном факторе, объединяющем 
эллинский мир – Свенцицкая И.С. Предисловие // Античная гражданская община. М., 1984. С. 4. 

44 Lamboley J.-L. Op. cit. P. 5. 
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(большая часть колонистов была из Мегар). Полис в Мегаре возник в результате слия-
ния пяти поселений45. В каждом из кварталов находились святилища фратрий, а храмы, 
расположенные на агоре, символизировали единение всех граждан нового полиса46. 

Ф. де Полиньяк, проанализировав результаты раскопок в Мегаре Гиблейской, 
выделил три этапа в эволюции полисных святилищ47.  

На первом этапе, от основания колонии до 3-й четв. VII в., строятся святилища 
на периферии колонии, как это было, например, в Агригенто. В пяти районах города 
возникают семейные небольшие храмы, которые, вероятно, способствовали усилению 
социальных связей внутри каждого из этих районов. При этом каждый район имеет 
свою небольшую центральную площадь с храмом48. А поскольку на агоре общеполис-
ное святилище еще не построено, и нет общего для всего города некрополя, то затруд-
нительно говорить о «цементирующей» полисное сообщество роли религии. Это по-
ложение подтверждается выводами, к которым приходит Ф. Де Анджелис: вывод жи-
телями Мегары Гиблейской колонии в западную Сицилию между 651 и 628/7 гг. был 
вызван социальной стратификацией и конфликтами49. 

Второй этап охватывает время с посл. трети VII в. до 580 г., когда появляются 
два основополагающих элемента любого греческого полиса: большой общеполисный 
храм в северо-западной части города (в Мегаре Гиблейской было два теменоса) и мо-
гила отца-основателя в северо-восточной части агоры, где интенсивно строятся не-
большие святилища. То, что могила ойкиста Ламиса появляется столетием позже ос-
нования поселения, по мнению Ф. де Полиньяка, свидетельствует об осознании ме-
гарцами себя как гражданского коллектива50.  

Третий период становления святилищ включает перестройку храмов на периферии 
колонии, они становятся более монументальными, например, храм в северо-восточной час-
ти города. К этому времени исчезают семейные святилища, возведенные сразу после пере-
селения, Таким образом, из сакральной практики исчезает дезинтегрирующий элемент, а 
новые формы святилищ обретают все большую «гражданскую природу»51. 

Колония, по сути, рождалась дважды. Первый раз – с высадкой колонистов на 
облюбованном месте и расселением группами, соответствующими демам или фратри-
ям метрополии. Для этого периода характерны небольшие храмы, построенные жите-
лями каждого из районов для отправления местных культов. Также строятся и семей-
ные святилища. Агора в этот период остается незастроенной. Второе рождение, теперь 
уже собственно гражданской общины, происходило с момента оформления культов 
нового города, что и выражалось в возведении храмов на агоре и почитании могилы, 
либо кенотафа ойкиста. На обоих этапах катализатором сплочения граждан выступала 
религия. 

Апойкии сразу становились политически независимыми полисами и связь с горо-
дом, выведшим новое поселение, могла сохраняться лишь в религиозной сфере. Например, 
колонисты участвовали в отправлении культа в метрополии52. Отношения экономического 

                                                
45 Svenbro J. A Megara Giblaea: Le Corps Geometre // Annales ESC. No. 37. 1982. P. 953-954. 
46 Lamboley J.-L. Op.cit. P. 8. 
47 Polignac F. de. L’installation des dieux et la genese des cites en Grece  d’Occident, une question 

resolue? Retour a Megara Hyblaea // La colonization grecque en Mediterranee occidentale. Col. EFR 251. Rome, 
1999. P. 209–229. 

48 Можно предположить, что население пяти районов Мегары Гиблейской повторило модель 
метрополии и на первом этапе застройки полиса в храмах районов исполнялись  культы фратрий, приве-
зенные колонистами. О культах фратрий см. Нильссон М. Ук. соч. С. 113–114. 

49 De Angelis F. Megara Hyblaia and Selinous. The Development of Two Greek City-States in Archaic 
Sicily. Oxford University School of Archaeology Monograph No.57. Oxford, 2003. P.124. 

50 Этот столетний этап религиозной дезинтеграции нового полиса вполне совпадает с предполо-
жением Ж.-Л. Ламболе о том, что требовалась смена нескольких поколений колонистов для того, чтобы 
они вполне осознали себя сплоченным «гражданским сообществом». См. Lamboley J.-L. Op. cit. P. 4. 

51 Polignac F. de. L’installation des dieux… P. 227. 
52 Кулишова О.В. Ук. соч. С. 129. Автор указывает, как одну из связующих нитей, участие переселенцев в 

панэллинских Играх и посольства в святилища, например, в Дельфы. Однако, в этих случаях посланцы все-таки 
выступали не от лица метрополии, но представляли свой новый полис. 
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характера и политические союзы с метрополией были не обязательны53. В этом плане ха-
рактерен Декрет об исополитии Милета и Ольвии. Хотя текст относится к посл. трети IV в. 
до н.э., однако, можно предположить, что в нем зафиксированы положения, оформившие-
ся еще в VII в. до н.э. в виде традиции. В Декрете перечислены права, которыми пользуются 
милетяне на территории колонии: возможность занимать выборные должности, защита 
прав в суде, однако, первым в списке указано разрешение гражданину участвовать в жерт-
воприношениях ольвиополитов, иметь доступ к алтарям и возносить молитвы в поминаль-
ные дни. Аналогичные права имели ольвиополиты в Милете (Syll. -3. № 286). 

Таким образом, изучение периода становления апойкий позволяет рассмотреть 
формирование местных пантеонов, жречества, соотношение гражданской и сакраль-
ной практик полиса. Греческие колонии, по выражению Ж.-Л. Ламболе, стали некоей 
«социальной лабораторией»54, где в ином месте, в иное время и в укороченные сроки 
был заново пройден путь формирования полиса. 
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53 Скржинская М.В. Ук. соч. С.10. 
54 Lamboley J.-L. Op. cit. P. 4. К. Антоначчо, размышляя над природой культа ойкиста, охаракте-

ризовала начальный период истории колоний, когда оформлялся пантеон и культ, как «новую социаль-
ную реальность»: Antonaccio C.M. Op. cit. P. 121. 
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В статье анализируются данные источников о притязаниях Митри-
дата Пергамского на Боспорское царство, уточняется хронология собы-
тий. На основании источников делается вывод, что назначение Митри-
дата произошло в августе 47 г. до н.э., и он должен был вступить в борьбу 
за власть с Фарнаком. Сама же боспорская экспедиция относится к 46 г. 
до н.э., причем Митридат, вероятно, пытался привлечь к этому меро-
приятию римлян, но безуспешно, что во многом и предопределило его 
поражение от Асандра, пришедшего к власти на Боспоре. 
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Назначение Митридата Пергамского боспорским царем стало первым случаем 

прямого римского вмешательства в вопросы престолонаследия на Боспоре. Нарративные 
сведения о предоставлении Митридату Пергамскому власти над Боспором и его усилиях 
по захвату Боспорского царства можно почерпнуть из работ Страбона, Аппиана, Диона 
Кассия и автора «Александрийской войны», причем информация источников не во всем 
находит точки пересечения, а подчас содержит определенные противоречия. 

Исходной точкой для возникновения притязаний Митридата Пергамского на 
Боспор стало поражение боспорского царя Фарнака, понесенное им от Цезаря в зна-
менитом своим лаконичным описанием сражении при Зеле 2 августа 47 г. до н.э. Наи-
более полное изображение битвы приводится в заключительных главах «Александ-
рийской войны»1. Еще до прибытия к Зеле Цезарь по пути из Александрии принимал 
посольства от восточных городов и правителей и решал самые неотложные дела, свя-
занные с обустройством малоазийского региона; немедленно после битвы он напра-
вился на запад, продолжая отдавать свои приказания. Цезарь, двигаясь через Галлог-
рецию и Вифинию в Азию, «разобрал и решил все спорные дела и определил права 
тетрархов, царей и городов», причем особенно отмечаются распоряжения, сделанные 
в пользу Митридата Пергамского, который был назначен царем Боспора и получил 
тетрархию трокмов, ранее находившуюся во владении Дейотара (Bell. Alex., 78). Судя 
по изложению событий, все это было сделано до отплытия Цезаря в Италию, посколь-
ку «Александрийская война» завершается фразой, что он, «счастливейшим и быст-
рейшим образом окончив дела, в Италию… прибыл» (rebus felicissime celerrimeque 
confectis in Italiam… venit). Тем самым решение о назначении боспорским царем Мит-
ридата Пергамского следует датировать временем, непосредственно последовавшим 
за битвой при Зеле, – то есть августом 47 г. до н.э. 

Аппиан и Дион Кассий подтверждают сделанное назначение, однако их ин-
формация контрастирует с тем, что было изложено в «Александрийской войне». По 
утверждению Аппиана Цезарь действительно отдал Боспорское царство Митридату 
(App., Mithr., 121), однако перед этим рассказывается о судьбе Фарнака после встречи с 
римлянами при Зеле: боспорский царь бежал в Синопу, где предпочел вступить в 
мирное соглашение с Домицием Кальвином, которому Цезарь поручил преследование 
разбитого им противника. После этого Фарнак вернулся на Боспор и сумел захватить 
Феодосию и Пантикапей, после чего пал в битве с Асандром, еще ранее поднявшим 
против него восстание (App., Mithr., 120). В силу последовательности излагаемых фак-
тов может сложиться впечатление, что Аппиан относит назначение Митридата прави-

                                                
1 Вероятнее всего, автором «Александрийской войны» был Гирций: Бокщанин А.Г. Источникове-

дение древнего Рима. М., 1981. С. 56. 
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телем Боспора к более позднему времени – лишь после смерти Фарнака: как он утвер-
ждает (App., Mithr., 120), «так и Фарнак лишился своей власти, и его царство Гай Це-
зарь дал Митридату Пергамскому».  

Еще более определенно выражается Дион Кассий: по его утверждению (Dio 
Cass., XLII, 48, 4) Цезарь «дал Митридату Пергамскому тетрархию в Галатии и титул 
царя и позволил вести войну против Асандра, чтобы, победив его, получить Боспор, 
поскольку Асандр оказался изменником по отношению к другу». Из данного пассажа 
видно, что Дион Кассий недвусмысленно указывает на то, что назначение Митридата 
Пергамского царем Боспора было продиктовано убийством прежнего законного пра-
вителя Фарнака, чьим преемником он и должен был стать. 

Ясное указание Диона Кассия, дополненное информацией Аппиана, сделало 
господствующим в историографии предположение о том, что Цезарь определил судь-
бу Боспора путем передачи его Митридату Пергамскому только после смерти Фарна-
ка2. При этом назначение датировалось временем либо непосредственно перед отъез-
дом Цезаря в Италию, либо даже после отбытия его в Рим. Последнее допущение3 едва 
ли можно принять, поскольку оно прямо противоречит тексту источников – даже Ди-
он Кассий не отделяет награждение Митридата Пергамского галатской тетрархией и 
Боспорским царством друг от друга, а расширение владений Митридата в Галатии, со-
провождаемое повышением его статуса до уровня царя, безусловно, относится к пре-
быванию Цезаря в Малой Азии. Самый надежный по данному вопросу источник – ра-
бота «Александрийская война» - позволяет датировать распоряжения Цезаря, в том 
числе и в отношении Боспорского царства, не позднее, чем началом сентября 47 г.  
до н.э., перед тем, как римский диктатор покинул Азию, чтобы, заехав по пути в Афи-
ны, прибыть в Тарент 26 сентября. 

Мнение о том, что назначение было сделано между смертью Фарнака и убыти-
ем Цезаря – то есть самое позднее в начале сентября 47 г. до н.э.4, следует признать 
более обоснованным, однако и оно не лишено слабых мест. Основное препятствие, не 
позволяющее в полной мере согласиться с предлагаемой реконструкцией, это хроно-
логические расчеты: сомнительно, чтобы даже перед отплытием из Азии Цезарь был 
извещен о смерти Фарнака, поскольку излагаемые Аппианом события должны были 
занять достаточно продолжительное время. Складывается полное впечатление, что 
Митридат был послан именно против Фарнака. 

Фарнак получил от римлян только возможность покинуть занятую им Синопу5, 
но это еще не означало прекращение вражды к нему с римской стороны и признание 
его прав на продолжение царствования на Боспоре. Излагаемые Аппианом события не 
обязательно происходили в строгой последовательности – текст источника не исклю-
чает вероятность понимания, что возвращение Фарнака на Боспор и борьба его с 
Асандром происходили одновременно с отдачей Цезарем своих распоряжений после 
битвы при Зеле. 

                                                
2 Wilcken U. Asandros // RE. Bd. II. Stuttgart, 1896. Соl. 1517-1518; Каллистов Д.П. Этюды из исто-

рии Боспора римского времени (Политические взаимоотношения Рима и Боспора при царях Фарнаке и 
Асандре) // ВДИ. 1938. № 4. С. 176; Кузьмина А.Г. Взаимоотношения Римского государства с Ольвией, 
Херсонесом и Боспорским царством в I веке до н.э. – II в. н.э. Дис... канд. ист. наук. М., 1966. С. 132; Ga-
jdukevic V.F. Das Bosporanische Reich. Berlin-Amsterdam, 1971. S. 324; Болтунова А.И. Надпись Пифодори-
ды из раскопок Гермонассы // ВДИ. 1989. № 1. С. 88; Heinen H. Mithradates von Pergamon und Caesars 
bosporanische Plane. Zur Interpretation von Bellum Alexandrinum 78 // E fontibus haurire. Beitrage zur 
romischen Geschichte und zu ihren Hilfswissenschaften. Hrsg. von R. Gunther und S. Rebenich. Paderborn, 
1994. S. 78; Сапрыкин С.Ю. К вопросу о начале правления Асандра на Боспоре // Античность: события и 
исследователи. Казань, 1999. С. 105; Luther A. Zwietracht am Flu? Tanais: Nachrichten uber das Bosporanische 
Reich bei Horaz? // Grenzuberschreiten. Formen des Kontakts zwischen Orient und Okzident im Altertum. 
Stuttgart, 2002. S. 270. 

3 Например, С.Ю. Сапрыкин полагает, что Цезарь послал Митридата в конце 47 или скорее в 46 г. 
до н.э. (Сапрыкин С.Ю. Указ. соч. С. 105). 

4 Heinen H. Op. cit. S. 78; Luther A. Op. cit. S. 270. 
5 Очевидно, условия оставления города были жесткие – Фарнак был вынужден даже пожертво-

вать лошадьми, приказав их убить (App., Mithr., 120).  
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Дион Кассий, хотя и говорит о том, что Цезарь направил Митридата Пергам-
ского против Асандра, подразумевает временной период, непосредственно после побе-
ды над Фарнаком, поскольку далее он пишет о следовании Цезаря через Вифинию и 
Грецию в Италию и подтверждает слова Аппиана, что урегулирование других дел бы-
ло оставлено Домицию Кальвину (Dio Cass., XLII, 49, 1). 

Назначение Митридата Пергамского произошло сразу после битвы при Зеле – 
в августе 47 г. до н.э., и изначально жертвой такого решения Цезаря суждено было 
стать, очевидно, Фарнаку, против которого и предполагалось направить римского 
ставленника6. Отсутствие в «Александрийской войне» каких-либо упоминаний об 
Асандре должно означать, что тогда Цезарь просто не знал о его существовании или не 
принимал его в расчет. 

Это означало попытку, хотя и неосуществленную, насильственного устранения 
законного боспорского царя. Сами римляне не хотели ввязываться в войну в Северном 
Причерноморье. Поэтому Цезарь поручил подчинение Боспора Митридату Пергам-
скому, причем не оказал ему реальной военной помощи. Все должно было выглядеть 
борьбой двух царей, к которой римляне формально были непричастны, но в любой 
момент могли выступить в выгодной для себя роли арбитра. Однако данные планы 
разрушил Асандр: пока Митридат Пергамский готовился к военному походу, Фарнак 
успел погибнуть, и римскому ставленнику пришлось сразиться с Асандром, что и на-
шло отражение в источниках. 

Выбор Митридата Пергамского в качестве претендента на Боспор был вполне 
обоснован: он был лично предан Цезарю, проявил свои военные способности во время 
Александрийской войны и имел некоторые права на боспорский трон как предпола-
гаемый сын Митридата Евпатора7. Используя свое имя и имея за спиной римлян, в 
чьем могуществе боспорцы могли убедиться еще в ходе митридатовых войн, Митридат 
Пергамский располагал неплохими шансами выполнить поставленную перед ним Це-
зарем задачу, и в случае успеха он стал бы одним из наиболее могущественных вос-
точных правителей – друзей и союзников Римского государства. Вполне вероятно, что 
римский диктатор планировал путем объединения земель в Северном и Южном При-
черноморье под началом Митридата Пергамского создать крупное союзное царство, 
на которое он мог бы опираться в своей восточной политике8. 

Однако Митридату Пергамскому не удалось оправдать возлагавшихся на него 
надежд. В том, что он воспользовался представившимся шансом и решился отвоевать 
Боспорское царство, сомнений быть не может. Судя по данным Страбона, Митридат 
направился к Боспору сухопутным путем через Колхиду, но потерпел неудачу в борьбе 
с боспорским правителем и погиб (Strabo, XI, 2, 17; XIII, 4, 3). Поскольку Колхида по-
сле смерти Аристарха, назначенного еще Помпеем, не имела правителя, по крайней 
мере, признаваемого римлянами, то вполне вероятно, что Митридат Пергамский при-
тязал и на нее9. По словам Страбона, святилище Левкотеи и оракул Фрикса на терри-
тории Колхиды были ограблены «Фарнаком и несколько позднее Митридатом Пер-

                                                
6 Такое мнение уже не раз высказывалось в научной литературе (Моммзен Т. История Рима. 

СПб., 1995. Т.3. С. 366; Лазаренко П.В. Восточная политика Юлия Цезаря. Автореф. дис… к.и.н. М., 1950. 
С. 11; Голубцова Е.С. Северное Причерноморье и Рим на рубеже нашей эры. М., 1951. С. 64), и следует 
полностью с ним согласиться (также см.: Панов А.Р. Боспор в планах Цезаря после битвы при Зеле // 
Наука молодых: проблемы, поиски, решения. Арзамас, 1999). 

7 Д.П. Каллистов считает, что Митридат Пергамский был вынужден выдавать себя за сына Евпа-
тора по указанию Цезаря (Каллистов Д.П. Северное Причерноморье в античную эпоху. М., 1952. С. 155). В 
самом деле, судя по сообщению Страбона (Strabo, XIII, 3, 4) и тексту надписи из Пергама, отцом Митри-
дата был Менодот. Подробнее о проблеме выяснения настоящего отца Митридата Пергамского см.: 
Heinen H.Op. cit. S. 66-70. 

8 Ростовцев М.И. Эллинство и иранство на юге России. Пг., 1918. С.  143; Голубцова Е.С. Указ. соч. 
С. 75; Цветаева Г.А. Боспор и Рим. М., 1979. С. 14; Зубарь В.М. Северный Понт и Римская империя (сере-
дина I в. до н.э. – первая половина VI в.). Киев, 1998. С. 10-11; Сапрыкин С.Ю. Боспорское царство на ру-
беже двух эпох. М., 2002. С. 68. 

9 Лордкипанидзе Г.А. К истории древней Колхиды. Тбилиси, 1970. С. 41; Анчабадзе З.В. История 
и культура древней Абхазии. М., 1964. С. 188. 
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гамским» (Strabo, ХI, 2, 17). Хотя точное местонахождение этого святилища не уста-
новлено10, в любом случае в Вани фиксируются следы двукратных разрушений, кото-
рые приписываются Фарнаку и Митридату Пергамскому11. Также не исключено, что 
пребывание в Колхиде армии Митридата нашло отражение в фибулах типа «Алезия», 
появление которых на Кавказе может быть связано с походом римского ставленника12. 
Очевидно, что эта стадия экспедиции, развернувшаяся в Колхиде, закончилась успе-
хом для Митридата, но дальнейшее продвижение к Боспору завершилось его разгро-
мом от войск Асандра, подробности чего, впрочем, неизвестны: Страбон вкратце со-
общает, что Митридат «был свергнут Асандром, умертвившим и царя Фарнака и за-
хватившим Боспор» (Strabo, XIII, 4, 3). 

Для восстановления хода событий большую ценность имеет сообщение Диона 
Кассия, нередко игнорируемое в отечественной историографии. Всадник Цецилий 
Басс начал готовить восстание против Секста Цезаря, поставленного наместником Си-
рии Г. Юлием Цезарем еще в 47 г. до н.э.; целью Басса было помочь Сципиону, Катону 
и помпеянцам или добыть для себя политическую власть. Период активных его приго-
товлений к выступлению пришелся на время Африканской войны, когда о Цезаре 
приходили тревожные вести (Dio Cass., XLVII, 26, 3-4)13 – то есть на весну 46 г. до н.э. 
Когда же действия Басса были замечены Секстом Цезарем, тот оправдался следующим 
образом: «сказал, что собирал войска в помощь Митридату Пергамскому против Бос-
пора», причем его истории поверили, и он был освобожден (Dio Cass., XLVII, 26, 5). 
Данное сообщение указывает, что поход Митридата Пергамского против Боспора вес-
ной 46 г. до н.э. еще только разворачивался, и смерть Митридата никак нельзя дати-
ровать 47 г. до н.э.14 Вполне возможно, что экспедиция началась осенью 47 г. до н.э., но 
даже в этом случае Митридат не зашел далее Колхиды. Решающие же военные дейст-
вия между Митридатом и Асандром развернулись, бесспорно, в 46 г. до н.э., когда 
Фарнак был уже мертв, и противостоять римскому ставленнику пришлось Асандру, 
приобретшему власть над Боспорским государством.  

Возможным указанием на то, что военные действия между Митридатом и 
Асандром разворачивались и на море, могут служить использовавшиеся Асандром мо-
нетные типы, связанные с морем и победой (прора, трезубец и Ника), – по мнению 
ряда исследователей это символизировало победу над Митридатом Пергамским15. 

Завершение экспедиции разгромом армии Митридата нужно датировать, ви-
димо, не позднее, чем летом 46 г. до н.э. На такую датировку косвенно указывает факт 
приема Цезарем посольства херсонеситов во главе с Гаем Юлием Сатиром (IOSPE, I2, 
691) в конце лета – осенью 46 г. до н.э.16 Херсонеситы просили о свободе для города17, и 
Цезарь удовлетворил эту просьбу. До того времени Херсонес находился под властью 
боспорских царей при Митридате VI и Фарнаке, и логично будет предположить, что с 
получением прав на Боспор Митридат Пергамский притязал и на сохранение Херсо-

                                                
10 Лордкипанидзе Г.А. К истории древней Колхиды. Тбилиси, 1970. С. 41. 
11 Лордкипанидзе О.Д. Ванское городище. Вани I. Тбилиси, 1972. С. 79-80; Ломоури Н.Ю. Грузи-

но-римские взаимоотношения. Ч. I. Тбилиси, 1981. С. 124. Разрушения Эшерского городища Т.Т. Тодуа 
также приписывает Фарнаку и Митридату Пергамскому (Тодуа Т.Т. Крепости Митридата VI Евпатора в 
Колхиде // ВДИ. 1988. № 1. С. 142), хотя возможны и иные объяснения – в роли завоевателей могли вы-
ступать зихи и гениохи (Шамба Г.К. Эшерское городище. Тбилиси, 1980. С. 60). 

12 Щукин М.Б. На рубеже эр. СПб., 1994. С. 177. 
13 О заговоре Басса сообщает и Иосиф Флавий (Ant., XIV, 11, 1). 
14 Такая дата приводится, в частности, в кн.: Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство. М.; Л., 1949. С. 313. 
15 Sallet A. Beitrage zur Geschichte und Numismatik der Konige des Cimmerischen Bosporus und des 

Pontus. Berlin, 1866. S. 27; Сапрыкин С.Ю. Уникальный статер боспорской царицы Динами // СА. 1990.  
№ 3. С. 207; Писаревский Н.П. Морской флот античных государств Северного Причерноморья. Кн. 2. 
Флот Боспорского царства. Воронеж, 1999. С. 132. 

16 Ростовцев М.И. Цезарь и Херсонес // ИАК. Вып. 63. Пг., 1917. С. 3-4. 
17 Свежий взгляд на интерпретацию данного декрета дает И.А. Макаров: в тексте не говорится, 

что целью Сатира была свобода Херсонеса от Боспора (Макаров И.А. «Первая элевтерия» Херсонеса Тав-
рического в эпиграфических источниках // ВДИ. 2005. № 2. С. 89). Все же первоочередной целью для 
херсонеситов было избавление от боспорского господства. 
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неса в составе его владений. То, что Цезарь решил ослабить власть боспорских прави-
телей путем вывода из-под их власти Херсонеса, скорее говорит в пользу того, что 
Митридат Пергамский был к этому времени мертв, иначе своим решением диктатор 
сокращал бы размер его добычи. Очевидно, к осени 46 г. до н.э. положение на Боспоре 
окончательно определилось, и дарованием свободы Херсонесу Цезарь создавал проти-
вовес Асандру, который решился воспрепятствовать утверждению римского ставлен-
ника и самовольно захватил власть над Боспорским царством.  

Основным результатом событий 47–46 гг. до н.э. на Боспоре стало закрепление 
Асандра, который сумел успешно отбить нападение Митридата Пергамского и впо-
следствии длительное время занимал боспорский трон, получив на это римскую санк-
цию, если не Цезаря и Антония, то в конечном итоге Августа18. 

В целом, данные источников позволяют уточнить общую хронологию событий, 
связанных с притязаниями Митридата Пергамского на Боспор, и охватывавших 2-ю 
пол. 47 – 1-ю пол. 46 гг. до н.э.: назначение его боспорским царем относится ко време-
ни, последовавшим после битвы при Зеле, когда Фарнак был еще жив, и именно его 
устранение было одной из главных задач, стоявших перед Митридатом. Смерть Фар-
нака, однако, не облегчила римскому ставленнику достижение цели, поскольку 
Асандр, укрепившийся на Боспоре, был настроен продолжить борьбу за власть. Не-
смотря на то, что Митридат основательно готовился к экспедиции, и решающее столк-
новение с Асандром произошло спустя не менее 8-9 месяцев после его назначения ца-
рем Боспора, поход завершился полным провалом, одна из причин которого заключа-
лась в том, что Митридат Пергамский располагал лишь собственными силами, полу-
чив минимальную римскую поддержку либо же не имея ее вовсе. Несмотря на то, что 
распределение тронов в зависимых государствах было римским решением (в данном 
случае Цезаря) и в римских же интересах, продолжавшиеся гражданские войны не по-
зволили римлянам оказать эффективную помощь их ставленнику, что и сделало воз-
можным развитие событий помимо и вопреки их воле, приведя к власти на Боспоре 
Асандра. 
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18 Об этом свидетельствуют слова Лукиана, что Асандр получил от Августа «вместо титула этнар-

ха титул царя Боспорского» (Lucian., Macrob., 17), а также использовавшийся Асандром эпитет 
 (например, КБН, 30) (= amicus populi Romani). 



УДК 94(3) 
 

МАЛОАЗИЙСКИЕ КЛИЕНТЫ ЦЕЗАРЯ В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ 49–46 ГГ. ДО Н.Э. 
 

Ю.А. БИБАРСОВА 
 
Магнитогорский  
государственный 
 университет 
 
е-mail: history@masu.ru 

В статье рассмотрен характер взаимоотношений Цезаря с его 
азиатскими «друзьями», союзниками и клиентами, выявление осо-
бенностей контактов между ними, сделан анализ механизма воздейст-
вия римского политического деятеля на восточную клиентелу и оцен-
ка роли провинциалов в войне против Помпея. 

 
Ключевые слова: клиентела, гражданская война, Малая Азия, 

римская республика, amici, друг римского народа. 
 

 
 
 

Личные устремления политических деятелей Республики, обладавших собст-
венной клиентелой среди перегринов, представляют значительный интерес для ха-
рактеристики внешней политики Рима на Востоке в период гражданских войн. 

Римское государство всегда уделяло значительное внимание организации по-
литического контроля на завоеванных территориях. Малая Азия, где царства и полисы 
соседствовали с храмовыми общинами и племенными объединениями, создавала для 
Рима серьезные сложности в управлении, и это придавало особое значение патронно-
клиентским отношениям в контроле над регионом. 

В отличие от Помпея, который в ходе кампании против пиратов и войны с 
Митридатом создал на Востоке клиентелу из царей, тетрархов, общин, храмовых объе-
динений и влиятельных жителей, Цезарь не мог похвастаться столь обширными па-
тронно-клиентскими связями в Малой Азии. Тем не менее, к началу гражданской 
войны за будущим диктатором стояли определенные круги провинциального населе-
ния Малой Азии. 

Нам представляется, что дружеские отношения Цезаря с влиятельными жите-
лями Востока начинают складываться в период его службы в Азии и в Киликии и дос-
таточно продолжительного проживания при дворе царя Вифинии Никомеда1 (Suet., 
Div.Jul., 2; Suet., Div.Jul., 3; Suet., Div.Jul., 4; Plut. Caes., 48). 

Из их числа одним из наиболее влиятельных восточных друзей Цезаря был 
Митридат Пергамский. О его происхождении мы можем судить по сообщениям Стра-
бона и неизвестного автора «Александрийской войны»: «<…> Сын Менодота и Адоби-
гины. Менодот происходил из рода галатских тетрархов, а Адобогина была наложни-
цей Митридата. <…>Митридат получил царское воспитание, так как его взял к себе 
царь всей Азии, по причине его знатности, еще маленьким мальчиком и несколько лет 
держал его в своем лагере (Bell. Al., II, 26)». «Во всяком случае, он сделался другом 
Божественного Цезаря и достиг таких почестей <…>, что его считали достойным име-
ни «Великий» (Strab., XI,2, 17; Strab., XIII, 4, 3). 

За верность и преданность Риму, за долгую и верную службу amicus Цезаря по-
лучил территории Галатии и трон Боспора. Кроме того, его родному городу Пергам 
были дарованы значительные привилегии (возможно даже свобода)2. 

Одной из самых значительных фигур из плеяды клиентов и друзей Цезаря на 
Востоке являлся Теомп Книдский, известный писатель. Именно благодаря дружбе 
Теомпа с диктатором, Книд получил свободу и независимость (Plut. Caes., 48). Теомп 
заботился не только об интересах родного города, надписи в честь него найдены в 
Дельфах, на Родосе, Лаодикее Сирийской3; вероятно, за опеку Теомпа города предос-
тавляли ему немалые денежные средства. По-видимому, Теомп Книдский получил 
римское гражданство, так как прибавил к своему имени praenomen и nomen Цезаря. 

                                                
1 Чеканова Н.В. Римская диктатура последнего века Республики. СПб., 2005. С. 260. 
2 Голубцова Е.С. Северное Причерноморье и Рим на рубеже нашей эры. М., 1951. С. 66. 
3 Там же. 
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Выходцем с эллинистического Востока был Асклепиад, командующий кизик-
ским флотом на стороне цезарианцев во время Александрийской войны. Родному го-
роду Асклепиада Цезарь предоставил право автономного управления (civitates liberae). 

Возможным восточным клиентом Цезаря был Артемидор из Книда, принесший 
ему свиток, в котором разоблачался заговор против диктатора, организованный Бру-
том (Plut. Caes., 60., App., B.C., 116). К сожалению, мы не можем судить об участии Ар-
темидора в гражданской войне, так как сведения о нем в источниках скудны. 

Расширению круга восточных клиентов Цезаря способствовал закон, проведен-
ный им в 59 г. до н.э. против вымогательств в провинциях, который сохранился до 
конца империи. Законопроект гарантировал провинциалам право обращаться в суд с 
жалобой на тех, кто «пренебрегал римскими законами»4. 

Восточные друзья Цезаря в большинстве случаев были владельцами значи-
тельных торговых флотилий и во время гражданской и Александрийской войн пре-
доставляли ему как финансовую, так и военную помощь. 

В повествовании Цезаря описание вспомогательных групп Помпея из восточ-
ных частей империи и перечисление союзных восточных княжеств занимает в пять 
раза больше места, чем описание римских легионов: «... у него было три тысячи 
стрелков с Крита, из Лакедемона, с Понта, из Сирии и других общин, две когорты 
пращников по шестьсот человек и семь тысяч всадников. Из них шестьсот галлов при-
вел Дейотар, пятьсот Ариобарзан из Каппадокии, почти столько же дал Котис из Фра-
кии, приславший с ним сына своего Садалу; ... двести было прислано из Сирии комма-
генским правителем Антиохом, получившим от Помпея большую награду…» (Caes. 
B.C., III, 3). 

Азиатские правители, городские общины, влиятельные граждане Востока, пре-
следую личную выгоду и политический интерес, перешли на сторону более сильного 
Помпея и в случае его победы рассчитывали на щедрость патрона. 

Помпей не предполагал использовать союзнические войска для сражения, ар-
мии клиентов служили лишь как вспомогательный военный контингент: «<…>все же 
использовал их частью для гарнизонной службы, рытья окопов и обслуживания ита-
лийского войска, чтобы из самих италийцев никто не был отвлечен от самой войны» 
(App., B.C., II, 48). Отчасти причиной такого отношения являлась ненадежность союз-
ников: «Прочие цари и тираны недостаточно надежны и в смысле средств и в смысле 
настроения» (Cic. Fam., XV, 1, 6). 

Этому способствовали также нерешительность Помпея как полководца, непо-
пулярные меры в отношении провинциалов накануне гражданских войн, политика 
милосердия «clementia»5, осуществляемая Цезарем на Востоке. Диктатор провозгла-
сил, что «тех, кто воздержится и ни к кому не примкнет, он будет считать друзьями» 
(Suet., Div.Jul., 75). К тому же, к своим клиентам Цезарь отличался особой верностью и 
заботой (Suet., Div.Jul., 71). 

Все это способствовало тому, что после поражения при Фарсале все цари, на-
родности и города, составлявшие клиентелу Помпея, отозвали свои флотилии и отря-
ды, отказались принимать беглецов из разгромленной партии (App., B.C.,II, 80) и по-
спешили обратиться к Цезарю за прощением. 

Когда вспыхнула Александрийская война, Цезарь использовал военный потен-
циал бывших amici Помпея. Он вызвал с Родоса, из Сирии и Киликии весь флот, по-
требовал стрелков с Крита, конницу от набатейского царя Малха. Кроме того, на сто-
роне Цезаря выступили иудейские войска во главе с Антипатром. 

После войны в Египте Цезарь отправился в поход против Фарнака и на всем 
протяжении пути от Антиохии до Зелы занимался реорганизацией Востока. 

Характер взаимоотношений Цезаря с зависимыми княжествами в значительной 
степени зависел от стратегического и политического положения последних, которое оп-
ределялось наличием важных сухопутных магистралей и способностью играть роль 
                                                

4 Машкин Н.А. Принципат Августа: происхождение и социальная сущность.  М.; Л., 1949.  С. 91. 
5 Утченко С.Л. Юлий Цезарь. М., 1968. С. 203. 
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барьера, прикрывающего римские владения от вторжения извне6. Сирийские и мало-
азийские дела были улажены Цезарем мирным путем: союзники получили богатые на-
грады, а клиенты Помпея отпущены на свободу с выговором или денежной пеней. 

В Каппадокии он заставил Ариарата подчиниться своему брату Ариобарзану III, 
помогавшему в походе против Фарнака. 

Иудее Цезарь даровал значительные привилегии. Он неуклонно вмешивался в 
династические распри этой страны, так как вопрос о престолонаследии во многом оп-
ределял и внешнюю политику этого государства7. 

В Галатии Цезарь не раздавал щедрые привилегии. Но, понимая необходи-
мость сохранения Галатии под протекторатом Рима, обошелся с Дейотаром сравни-
тельно мягко, хотя дал почувствовать, что измена стоит дорого: денежные контрибу-
ции и значительные поставки войск были ценой прощения8 (Dio Cass., XLII, 46,1;Cic., 
Pro Deiotaro, 14, 24). 

В Тарсе Цезарь созвал делегатов от всех киликийских городов и потребовал 
подчинения. Побывав почти во всех значительных городах, Цезарь определил людям, 
оказавшим ему услуги, награды от имени государства и от себя лично. Царям, дина-
стам, тиранам он обещал свое покровительство, возложив на них обязанность охра-
нять и защищать территории римских провинций. Малоазийский регион, с его разно-
образными синкретическими культами, представлял обширное поле деятельности и 
для жречества9. 

Цезарь стремился заручиться поддержкой наиболее важных храмовых объеди-
нений в Малой Азии путем присоединения к ним новых земельных владений и назна-
чением первосвященниками своих ставленников. 

В Комане жрецом в храме Беллоны Цезарь назначил знатного вифинца из кап-
падокийского царского рода, Ликомеда. В благодарность за щедрость и внимание 
жрецы и первосвященники финансировали военные кампании политика и способст-
вовали популяризации его личности среди простого населения. 

Цезарь сохранял и подтверждал особыми актами права и свободы союзных го-
родов (civitates foederates). Он предоставил свободу Эгеям, принадлежавшим до 47 г. 
до н.э. Таркондимоту I. Город получил право чеканить псевдоавтономные серебряные 
монеты10. 

Городу Амису, оказавшему сопротивление Фарнаку, Цезарь даровал право civi-
tas libera (Dio Cass., XLI, 64, XLII, 48). Но в данном случае Цезарем руководило не 
только желание вознаградить Амис за его верность Риму и причиненные Фарнаком 
опустошения, он замышлял поход на Парфию, а верность Амиса была необходимой 
для продвижения его войск вглубь региона (Strab., XIV, 1, 15; Strab., XII, 3, 14)11. 

В Азии Цезарь разрешил собирать налоги не публиканам, а городским советам 
и отменил обременительную десятину, вместо этого установил определенную сумму 
ежегодных сборов12. 

Но с некоторыми клиентами Помпея диктатор обошелся достаточно жестко. 
Среди них упоминается некий Пифадор, уроженец Нисы, который переселился в 
Траллы ради славы этого города. Он приобрел царское состояние ценностью более 
2000 талантов благодаря своему покровителю (Strab., XIV, 1, 41). Пифадор за дружбу с 

                                                
6 Куликов А.В. Ук. соч. С. 47. 
7 Голубцова Е.С. Ук. соч. С. 73. 
8 Mitchell S. Anatolia. Land, Men, and Gods in Asia Minor.Volume I. The Celts in Anatolia and the Im-

pact of Roman Rule. Oxford., 2004. Р. 10; Jones A.H.M. The Cities of the Eastern Roman Provinces. Oxford, 
1937. Р. 158. 

9 Периханян А.Г. Храмовые объединения Малой Азии и Армении (IV в. до н.э. – III в. н.э.). М., 
1959. С. 44-45. 

10 Абрамзон М.Г. Римское владычество на Востоке: Рим и Киликия (II до н.э. – 74 г. н.э.). СПб., 
2005. С. 149. 

11 Максимова М.И. Античные города юго-восточного Причерноморья. Синопа, Амис, Трапезунт. 
Л., 1956. С. 301. 

12 Машкин Н.А. Ук. соч. С. 94. 
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Помпеем был лишен своего состояния, хотя спустя некоторое время выкупил его об-
ратно. 

В целом победа Цезаря над помпеянцами, политика милосердия, гибкая систе-
ма мер по урегулированию ситуации в регионе и значительные привилегии, разда-
ваемые диктатором, привлекли к нему различные слои населения Малой Азии, укре-
пили и расширили клиентские связи Цезаря. 

Цезарь в ходе гражданской войны с Помпеем проявил себя проницательным 
политиком и энергичным полководцем. Он установил довольно обширные патронно-
клиентские отношения с влиятельными жителями малоазийского региона. Диктатор 
использовал разнообразные формы политического компромисса в отношениях с про-
винциалами. 

Цезарь, оказывая покровительство «друзьям» и клиентам, мог рассчитывать на 
их политическое и экономическое сотрудничество. Преследуя как государственные, 
так и личные интересы, политик нуждался в помощи сильных и влиятельных союзни-
ков и расширял круг своей клиентелы не за счет политического давления, а лояльного 
отношения к местной власти. 

Он даровал римское гражданство, поощрял торговлю в крупных торгово-
ремесленных центрах, ограничивал произвол местной и римской администрации, 
способствовал развитию науки, укреплял авторитет римской республики13. 

Клиенты и союзники имели ряд политических и экономических обязательств 
перед Цезарем: предоставляли обязательный военный контингент, обеспечивали фи-
нансовую поддержку, занимались снабжением и размещением армии, докладывали о 
действиях противника на своих территориях, способствовали росту популярности ве-
ликого полководца и политического деятеля конца римской республики на Востоке. 
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В статье рассматриваются некоторые проявления императорского 
культа во время правления династии Флавиев. В этот период распространя-
ются знамения, намекающие на богоизбранность императоров, появляются 
новые типы монетной чеканки, более устойчивой становится традиция по-
смертного обожествления. Упрочение культа было связано с общей тенден-
цией укрепления центральной власти, завершением образования средизем-
номорской империи, серьезными изменениями в сознании жителей Рима и 
провинциалов. Императорский культ являлся воплощением идеи единой 
империи и выступал как одна из форм сплочения различных ее частей в 
единое целое. Во флавианскую эпоху культ еще был связан с реальной жиз-
нью и зависел от личности и политики принцепсов, но уже появляются и 
предпосылки для его формализации. 
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Различные аспекты императорского культа рассматривались в специальных 
работах по этой теме как в целом в Римской империи1, так и в ее провинциях2, в иссле-
дованиях по религии древнего Рима3, в трудах по истории принципата4. 

Императорский культ как качественно новый феномен жизни Древнего Рима 
возникает и развивается в эпоху принципата. Первым официально обожествленным 
посмертно гражданином становится в 42 г. до н.э. Гай Юлий Цезарь (App. B.C. II. 148; 
Dio Cass. XLVII. 18, 19)5. Но говорить о культе императоров как о неком устойчивом 
явлении мы можем лишь с правления Октавиана Августа. Всеобщим и обязательным 
сделал императорский культ Веспасиан, унифицировав его и учредив культ всех обо-
жествленных императоров. При нем произошло обожествление императорской власти 
в целом, а не только отдельного принцепса6. 

Возникновение культа, несомненно, было связано с политическими процессами – раз-
витием монархических тенденций и созданием империи. Н.А. Машкин считает, что введение 
Августом культа являлось попыткой найти религиозное обоснование монархической власти7. 
Е.М. Штаерман пишет, что императорский культ должен был стать новой силой, цементиро-

                                                
1 Romischer Kaiserkult / Hrsg. Von D. Wlasok. Darmstadt, 1978; Price S.R.F. Between man and god: 

sacrifice in the Roman imperial cult // JRS. 1980. Vol. LXX. P.28-43; Gradel I. Emperor Worship and Roman 
Religion. Oxford, 2002. 

2  Широкова Н.С. Императорский культ и собрания Галльских провинций // Социальная структура и поли-
тическая организация античного общества. Л., 1982. С. 164-193; Свенцицкая И.С. Полис и империя: эволюция импера-
торского культа и роль «возрастных союзов» в городах малоазийских провинций I-II вв. // ВДИ. 1981. №4. С. 33-51; она 
же: Особенности культа императора в Малоазийских провинциях в I в н.э. http: 
www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/_Sven_KultImp.php; Лившиц Г.М. Социально-экономическое состояние 
римских провинций и провинциальное управление в первые два столетия императорской эпохи // Ученые записки 
Белорус. ун-та, вып. 30, серия историческая, 1956. С. 98-99; Кадеев В.И. К вопросу о культе римских императоров в Хер-
сонесе // Вестник ХГУ. 1992. Вып. 25 (№362). С. 86-90; Price S.R.F. Rituals and Power. The Roman imperial cult in Asia Mi-
nor. Cambridge, 1986; Fishwick D. The Imperial Cult in the Latin West. Leiden, 1987-2002; Liertz U.M. Kult und Kaiser. Studien 
zu Kaizercult und Kaiserverehrung in den germanischen Provinzen und in Gallia Belgica zur romischen Kaiserzeit. Rome, 1998. 

3 Штаерман Е.М. Социальные основы религии древнего Рима. М., 1987. С. 165-215; Буассье Г. 
Римская религия от Августа до Антонинов. СПб., 1978. С. 29-64; Beurlier E. Le culte imperial. Paris, 1891; 
Ferguson J. The religions of the Roman Empire. N.Y., 1970. P. 88-99; Latte K. Romische Regionsgeschichte, 
Munchen, 1960. S. 313-320. 

4  Машкин Н.А. Принципат Августа. М.-Л., 1949. С.557-568; Межерицкий Я.Ю. «Республиканская монар-
хия»: метаморфозы идеологии и политики императора Августа. М., Калуга, 1994. С. 210-215. 

5 Машкин Н.А.  полагает, что сообщения Диона Кассия и Цицерона позволяют считать Цезаря официаль-
но обожествленным уже при жизни в 45 и 44 гг. до н.э. См.: Машкин Н.А. Ук. соч. С. 72-73. 

6  Штаерман Е.М. Ук. соч. С. 172. 
7 Машкин Н.А. Ук. соч. С. 557, 564. 
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вавшей империю8. И.С. Свенцицкая подчеркивает, что культ способствовал включению про-
винциальных городов в имперскую систему, а их жителям давал возможность принимать уча-
стие в общественной жизни9. Но одними политическими предпосылками нельзя объяснить 
успехи в распространении императорского культа. Некоторые исследователи обращают вни-
мание на серьезные изменения, происходившие в то время в общественном сознании. Х. Ха-
бихт полагает, что развитие культа было обусловлено упадком веры в традиционных богов10, 
Е.М. Штаерман связывает возникновение культа императоров с разрушением активной идео-
логии гражданина и формированием идеологии подданного11.  

Проявление императорского культа было весьма многообразно: обожествление 
умерших императоров и апофеоз царствующих с соответствующими ритуалами, появление 
особой титулатуры и инсигний в документах и монетах, упоминание в сочинениях античных 
авторов божественных знамений и различных аспектов связей принцепсов с богами и т.п. 

В научной литературе весьма распространенным является представление о 
культе императоров как о выражении благодарности и почтения12, о культе «благоде-
телей»13, спасителей14. Принцепсы должны были заслужить почитание и обожествле-
ние как награду за свою деятельность. 

Истоки такого понимания божественной природы отдельных людей мы можем 
найти у античных авторов. Цицерон пишет, что наиболее всего приближает человека к 
богам дарование людям благополучия (Cicer. Pro Lig. 12). Плиний Старший отмечает, 
что бог – это помощь человека человеку, которая открывает путь к вечной славе, и 
древнейшим обычаем является воздавать благодарность благодетелям и возводить их 
в число богов (Plin. NH. II, 5). Светоний дает нам более конкретное представление о 
том, кто же достоин стать богом. Он ставит в заслугу императорам, среди которых есть 
и представители династии Флавиев, уважение к сенату и сенаторам (Div. Aug. 66; Vesp. 
17; Tit., 8; Domit. 9), заботу о провинциях (Div. Aug. 46-47; Vesp. 17; Domit. 9), образо-
ванность и покровительство людям науки и искусства (Div. Aug. 54, 89; Vesp. 13, 15, 18). 
Не отрицая божественной природы императоров, Светоний считает, что если они ве-
дут себя как тираны и забывают свой долг, то не только не заслуживают титула «боже-
ственный» (Тиберий, Калигула, Нерон, Гальба, Отон, Вителлий, Домициан), но даже 
их убийство вполне оправдано. Он не осуждает убийство Калигулы, Нерона и Доми-
циана (Suet. Cal. 58, 59; Ner. 49; Domit. 16, 17). 

Важнейшей заслугой Веспасиана, как ранее и Октавиана Августа, являлось избавление 
страны от гражданских войн, установление мира и благоденствия в римском обществе. Имен-
но этот аспект способствовал восприятию его как спасителя. Но в отличие от Августа, который 
был divi filius (вследствие обожествления Цезаря) и сыном Аполлона (Suet. Div. Aug. 94, 4), Тит 
Флавий Веспасиан не был связан с предыдущей династией. Он первым из римских императо-
ров происходил из незнатного рода, не имевшего изображения предков – сын сборщика нало-
гов, внук солдата (Suet. Vesp. 1). Это в глазах Светония было несомненным минусом нового пра-
вителя, которому недоставало «величия и как бы веса» (ibid. 7, 2). Обожествлению Веспасиана 
способствовала его реальная политика. Г.С. Кнабе относит Веспасиана к «третьей силе» - лю-
дям, ориентированным на историческую перспективу, понимающим, что империя важнее им-
ператора15. Веспасиан не стеснялся своего происхождения и не претендовал на родственные 
связи с богами и героями: он высмеивал попытки вознести начало рода Флавиев к основателям 
Реате и к тому спутнику Геркулеса, чью гробницу показывали на Соляной горе (Suet. Vesp. 12). 
В то же время, его знаменитая реплика перед смертью: «Кажется, я становлюсь богом»  

                                                
8 Штаерман Е.М. Ук. соч. С. 207. 
9 Свенцицкая И.С. Отношение «Гражданин-полис» в системе Римской империи: проблема отчу-

ждения // ВДИ. 1997. №3. С.81-82. 
10 Romischer Kaiserkult. S. 312. 
11 Штаерман Е.М. Ук. соч. С. 178. 
12 Romischer Kaiserkult. S. 381.  
13 Ibidem. S. 169. 
14 Свенцицкая И.С. Полис и империя: эволюция императорского культа и роль «возрастных сою-

зов» в городах малоазийских провинций I-II вв. // ВДИ. 1981. №4. С. 35. 
15 Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. М., 1981. С. 38. 
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(ibid. 23, 4), свидетельствует о том, что Веспасиан понимал - для приобщения к богам знатное 
происхождение уже не являлось непременным условием, так как традиция обожествления 
умерших императоров к тому времени достаточно устоялась. 

Продолжив политику отца, Тит также удостоился обожествления (Suet. Tit. 11). Во 
время правления Веспасиана Тит зарекомендовал себя отнюдь не с лучшей стороны и, как 
сообщает Светоний, «все видели в нем второго Нерона» (ibid. 6; 7, 1). Но после прихода к 
власти, как пишет тот же Светоний, «ни единого порока в нем не нашлось и, напротив, об-
наружились великие добродетели» (ibid. 7, 1). Он даже называет Тита «любовью и отрадой 
рода человеческого» (ibid. 1, 1). Вразумительного объяснения загадки перевоплощения Све-
тоний не предлагает. Дион Кассий полагает, что Тит специально заботился о своей доброй 
славе, и, кроме того, за короткий срок правления его возможные отрицательные качества 
не успели обнаружиться (Dio Cass. LXVI. 18, 2-3). Рациональное зерно в этом есть - вспом-
ним вполне благополучные первые годы правления Тиберия и Нерона. Вполне можно со-
гласиться с точкой зрения Е.Л. Смирновой, которая считает, что резкая перемена в поведе-
нии Тита была сознательной16. Он сумел за короткий срок прекратить негативные слухи о 
себе благодаря наличию у него управленческого и дипломатического опыта17. Таким обра-
зом, Тит удостоился обожествления, благодаря одобряемому обществом поведению «на 
посту» принцепса. За два года единоличного пребывания у власти Тит не успел совершить 
каких-либо особых благодеяний для общества; его заслуга состояла в том, что он просто 
продолжал политику отца и не раздражал народ неблаговидными поступками. 

Ситуация с последним представителем династии Флавиев сложнее. Как уже отмеча-
лось, Светоний признает некоторые заслуги Домициана перед государством (Domit. 9). Кроме 
того, Домициан считался divi filius et divi frater, а в результате - не только не был обожествлен, 
но заслужил репутацию тирана, понесшего заслуженную кару за алчность и жестокость (ibid. 
11, 12). Какие же поступки, по мнению античных авторов, привели к подобному финалу? 
Принцепсы I-II вв. н.э. после смерти становились divi (обожествленными людьми), Домициан 
же, как ранее и Калигула, называл себя deus (настоящий бог). Светоний указывает, что однаж-
ды Домициан начал правительственное письмо от имени прокураторов такими словами: «Го-
сударь наш и бог повелевает...» – и с этих пор повелось называть его и в письменных и в устных 
обращениях только так» (ibid. 13, 2). Вполне можно согласиться с А.С. Крюковым, что в правле-
ние Домициана dominus et dues – не титул, а всего лишь прозвища императора, выражающие 
его амбиции и честолюбие18. А. Хойсс также отмечает, что официального обожествления не 
было, а в «присвоении» Домицианом титула dominus et dues проявилось лишь его желание 
обожествления19. В эпиграммах Марка Валерия Марциала несколько раз встречается велича-
ние Домициана господином и богом (V. 8.1; VII. 34.8; IX. 66.3), но это лишь пока последний 
Флавий был у власти и требовал этого. Как только политическая ситуация при Траяне измени-
лась, Марциал отказывается от столь высоких cognomina, признавая, что это было проявлени-
ем лести (X, 72, 1-3, 8-9). Явным перегибом со стороны Домициана античные авторы считают 
сооружение по его «дозволению» и приказу бесчисленных золотых и серебряных статуй в его 
честь (Suet. Domit. 13, 2; Dio Cass. LXVII, 11). Плиний Младший полагает, что сообщество статуй 
нечестивого принцепса со статуями богов в притворе храма Юпитера было кощунственным, и 
поэтому они закономерно были «низвергнуты и разбиты народом в качестве искупительной 
жертвы» (Paneg. 52). Получается, что попытки Домициана форсировать проявления культа 
императоров в виде прижизненного приобщения к настоящим богам и сооружения статуй вне 
контекста политики каких-либо благодеяний не получили общественной поддержки. 

Существенным элементом культа императоров являлись претензии принцеп-
сов на богоизбранность20. Античные авторы неоднократно упоминают чудесные зна-
мения, сопровождавшие жизнь императоров и указывающие на их исключительность. 
Наличие и содержание этих сюжетов во многом отражают проявления культа. 

                                                
16 Смирнова Е.А. Ук. соч. С. 153. Там же см. обзор других точек зрения. 
17 Там же. 
18 Крюков А.С. Из истории слова dominus // ВДИ. 1998. №1. С. 278-279. 
19 Heuss A. Romische Geschichte. Paderborn; Munchen; Vien; Zurich. 1998. S. 342. 
20 Штаерман Е.М. Ук. соч. С. 211. 
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Наиболее значимые и многочисленные знамения сопровождали рождение Ок-
тавиана Августа: удар молнии в городскую стену Велитр; зачатие Атией Октавиана от 
змея, явившегося к ней, когда она ночевала в храме Аполлона; необычайной высоты 
пламя, появившееся в процессе гадания Октавия о судьбе своего сына в священной 
роще Вакха во Фракии (Suet. Div. Aug. 94. 2, 4, 5, 6). Великое будущее Тиберия предве-
щало появление петушка с гребнем небывалой величины в процессе гадания Ливии 
(Suet. Tib. 14. 2; Plin. 10, 76, 154). О рождении первого представителя династии Флави-
ев Светоний сообщает следующее. В загородном имении Флавиев был древний дуб, 
посвященный Марсу, и все три раза, когда Веспасия (мать Веспасиана) рожала, на 
стволе его неожиданно вырастали новые ветви – явное указание на будущее каждого 
младенца. Третья ветка, появившаяся после рождения Веспасиана, была сама как де-
рево, и отец будущего принцепса был уверен, что родился цезарь (Suet. Vesp. 5, 2).  

На наш взгляд, можно провести некоторые параллели в знамениях Августу и Веспасиану. 
Жители Велитр не раз воевали с римским народом, ибо было предсказано, что гражданин этого 
города когда-нибудь станет властителем мира (Suet. Div. Aug. 94, 2). Жители Иудеи были убежде-
ны, что именно их выходцы будут господствовать над миром (Suet. Tib. 4, 5; Tac. Hist. V, 13). Даль-
нейшие события показали, что в первом случае предсказания казались Октавиана Августа, во 
втором – Веспасиана и Тита. Светоний описывает схожие знамения в отношении Октавиана и 
Веспасиана, связанные с чудесными сюжеты, в которых присутствуют деревья21. Светоний сооб-
щает нам о таких случаях, касающихся Августа: с приездом принцепса на остров Капри вновь 
поднялись давно увядшие ветви старого дуба (Suet. Div. Aug. 92, 2); а когда Юлий Цезарь вырубал 
лес на месте будущего лагеря и увидел пальму, он решить сохранить ее как предвестие победы, а 
пальма внезапно пустила побег (ibid. 94, 11). Выше уже приводилась легенда о древнем дубе в за-
городном имении Флавиев (Suet. Vesp. 5, 2). Светоний пишет и о кипарисе, который рос на на-
следственном поле Веспасиана (ibid. 5, 4). Пропаганду такого рода знамений можно рассматри-
вать как один из методов убеждения жителей империи в особом расположении природных сил к 
принцепсам, а это, в свою очередь – один из элементов богоизбранности. 

На пути к власти Веспасиана сопровождал целый ряд благоприятных знаме-
ний: однажды во время завтрака бродячая собака принесла ему человечью руку (сим-
вол власти), в другой раз в столовую вломился бык и рухнул перед ложем у самых его 
ног, оракулы обещали реализацию всех его замыслов, он непонятным для себя обра-
зом сумел исцелить слепого и хромого, что, по словам Светония, «принесло Веспасиа-
ну величие» (Vesp. 5, 4; 7, 2; Tac. Hist. II, 81; IV, 81; Ios. Bel. Iud. III, 8, 9). Хорошие 
предзнаменования выполняли важную политическую функцию – служили одним из 
элементов пропаганды, средством воздействия на настроение народа. Распростране-
ние такого рода знамений способствовало укреплению авторитета императоров, под-
нятию боевого духа армии, привлечению союзников. 

Ю.Б. Циркин справедливо обращает внимание еще на стремление Веспасиана 
обрести социальную опору в восточно-эллинистическом обществе. Консультации с 
оракулами и распространение предсказаний были необходимы Веспасиану для подго-
товки провинциального общественного мнения к антивителлиевскому восстанию22. 
Веспасиан широко пропагандировал божественное покровительство, которое являлось 
одной из важнейших основ верховной власти на Востоке, а Виндекс и Гальба в Галлии 
и Испании опирались на староримские ценности23. Особо значимым было обращение 
Веспасиана в храм самого Сераписа (Tac. Hist. IV, 82; Suet. Vesp. 7, 1), целью которого 
было гаданием узнать, прочна ли его власть. Обернувшись после долгой молитвы и 
увидев знатного египтянина (у Светония – вольноотпущенника) Басилида, который не 
мог в тот момент находиться в храме, Веспасиан понял, что само имя Басилида озна-
чало благоприятный ответ оракула. Важным было участие в обосновании притязания 
на власть именно Сераписа, культ которого получил широкое распространение далеко 
за пределами Египта24. С именем Сераписа связано и исцеление Веспасианом двух ка-

                                                
21 Фрезер Д.Д. Золотая ветвь. М., 1980. С. 176. 
22 Циркин Ю.Б. Гражданская война 68-69 гг. и провинции // Античное общество: проблемы по-

литической истории. СПб., 1997. С. 105.  
23 Там же. С. 106. 
24 Свенцицкая И.С. Эллинистическая культура // История древнего мира. М., 1983. Т.2. С. 374. 
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лек в Александрии (Tac. Hist. IV, 81; Suet. Vesp. 7, 2-3). Оценивая значение эти чудес, 
Тацит прямо отмечает, что они  «доказывали благоволение неба и приязнь богов к но-
вому принцепсу» (Hist. IV, 81). В этом можно усмотреть и претензии на усиление еди-
ноличной власти, ибо приобретение Веспасианом божественной харизмы способство-
вало расширению его социальной базы и облегчало проведение политического курса. 

Почему именно Веспасиан сделал императорский культ всеобщим и обязатель-
ным25? Ответ – в характере его власти. Как справедливо отмечает А.Б. Егоров, переход 
власти от Юлиев-Клавдиев к Флавиям не сводился к простой смене правителей. Если 
при Юлиях-Клавдиях существенным элементом власти была auctoritas, то при новой 
династии ее место занимает potestas, ибо Флавии не имели такого личного авторитета, 
богатства, значимости26. Персональные факторы власти сменяются институционными 
элементами. Процесс формализации затронул и императорский культ. 

При Флавиях Рим окончательно перестает существовать как гражданская община, 
процесс создания средиземноморской державы завершается27. Значение императорского 
культа как главного цементирующего фактора в империи и наиболее эффективной формы 
вовлечения провинциалов в общеимперские дела неоднократно отмечалось исследовате-
лями, ибо в нем участвовали жители всего государства и представители всех слоев общест-
ва28. Но именно с завершением складывания державы политически возрастает роль идео-
логических элементов, которые способствовали консолидации и унификации империи. 

В эпоху Флавиев отдельные элементы императорского культа получают дальнейшее 
развитие – распространяются чудесные знамения, более устойчивой становится традиция 
посмертного обожествления. Упрочение культа было связано с общей тенденцией укрепле-
ния центральной власти, завершением образования средиземноморской империи, серьез-
ными изменениями в сознании жителей Рима и провинций. Императорский культ являлся 
воплощением идеи единой империи и выступал как одна из форм сплочения различных ее 
частей. Культ еще был связан с реальной жизнью и зависел от личности и политики прин-
цепсов, но уже появляются предпосылки для его формализации, что приведет в дальней-
шем к превращению почитания императоров в простую формальность. 
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25 Штаерман Е.М. Ук. соч. С. 172. 
26 Егоров А.Б. Флавии и трансформация… С. 142-143. 
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После октябрьского переворота 1917 г. Тацит в нашем отечестве надолго был предан забве-
нию1. Нет ни одной по настоящему серьёзной научной публикации о нём, изданной ранее 1946 г.2 

Первая в советской историографии большая монография о Таците3 была опублико-
вана И.М. Гревсом (1860-1941 гг.). Всю свою сознательную жизнь он посвятил изучению 
Тацита. Ещё до революции он опубликовал статьи о нём в двух энциклопедических слова-
рях4. Затем он долгие годы готовил монографию, пытаясь дать объективную оценку Тациту 
как историку, не особо надеясь, впрочем, на её издание. Издана она была, к сожалению, ко-
гда уже не стало самого автора, сначала на русском языке, а потом и на немецком5. 

И.М. Гревс пытался понять политические мотивы, которыми руководствовался 
Тацит в написании своих исторических произведений. Учёный видел в Таците прежде 
всего историка-обличителя, историка-баталиста, деловитого историка6. Он одним из пер-
вых отметил, что знакомясь с системой построения Тацитом исторического повествова-
ния, надо «глубже проникнуть внутрь самой ткани его произведений»7, ибо они требуют 
вдумчивого отношения. Но при этом И.М. Гревс, на наш взгляд, совершенно необоснован-
но отмечает отсутствие у Тацита твердого критерия исторической истины. По мнению ис-
следователя, из-за этого автор часто попадал в беспомощное положение, – «не зная, что 
принять и что отвергнуть в традиции»8. И.М. Гревс подчеркивает, однако, что Тацит рабо-

                                                
1 Издавались и переиздавались переводы лишь небольших фрагментов из его трудов. См.: Тацит. Герма-

ния (отрывки) // Социальная история Средневековья. М.- Л., 1927. Т. I. С. 68-79; Тацит. Анналы // Античный способ 
производства в источниках / Под ред. С.А. Жебелева, С.И. Ковалева. Л., 1933. С. 63-64, 89, 140-141, 204, 332-333, 339; 
Тацит. Германия // Древние германцы: Сб. м-лов, сост. Б.Н. Моравским, А.И. Неусыхиным. Вводная статья и редак-
ция А.Д. Удальцова. М., 1937. С. 55-82; Тацит. Анналы. Германия. История (отрывки) // Архитектура античного мира 
/ Сост. В.П. Зубов и Ф.А. Петровский. М., 1940. С. 7, 81, 102, 111, 245, 399, 429, 452-453,455-457, 459, 475, 482; Тацит. 
Анналы (отрывки). Пер. с лат. // Древние авторы о Средней Азии. Ташкент, 1940. С. 28, 107-108; Тацит К. Сочинения 
(отрывки) / Пер. и комм. П. Сотникяна. Известия иностранцев об армянах. Латинские источники. Текст на латин-
ском и армянском языках. Ереван, 1941. 149 с.; Тацит. Анналы. Перевод В.И. Модестова (отрывки) // Хрестоматия по 
античной литературе. Т. II. М., 1949. С. 500-514; Корнелий Тацит. Анналы. История. Германия (отрывки) // Извес-
тия древних писателей, греческих и латинских, о Скифии и Кавказе (Scythica et Caucasica). Перевод В.В. Латышева // 
ВДИ. 1949. № 3. С. 208-222. 

2 Единственным исключением, пожалуй, можно признать небольшую статью: Бокщанин А.Г. Римские 
историки эпохи империи: Веллей Патеркул, Публий Корнелий Тацит, Гай Светоний // Исторический журнал. 
1940. №1. С. 111-118. Но она посвящена не одному Тациту, ему уделено совсем немного внимания, да и написана 
статья в традиционном «советском стиле» 40-х гг.  

3 Гревс И.М. Тацит. М.- Л., 1946. 249 с. 
4 Гревс И.М. Тацит // Энциклопедический словарь / Изд.: Ф.А. Брокгауз - И.А. Ефрон. СПб., 1901.  

Т. XXXVIIa. № 64. С. 692-697; он же. Тацит // Энциклопедический словарь Русского Библиографического Институ-
та “Гранат". 7-е изд. Т. 41. Ч. VII. С. 109-114. 

5 Grews I.M. Tacitus. Leipzig, 1952. 215 S.  
6 Гревс И.М. Тацит. С. 158. 
7 Указ. соч. С. 174. 
8 Там же. С. 178. 
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тал как настоящий историк-профессионал, отмечает его стремление разобраться в достоин-
ствах и недостатках греческой и римской историографии, собрать все возможные материа-
лы о том, что писал, дать им критический анализ. Здесь он был даже новатором. Ведь 
многие античные историки, «черпая из того источника, который, попав к ним в руки, ка-
зался им самым благородным, часто, не стесняясь, списывали с него целые страницы, не 
называя его»9. У Тацита же есть много ссылок на источники и даже критика их. 

И.М. Гревс полагал, что назвать Тацита пристрастным нельзя. Автор признавал Та-
цита правдивым, беспристрастным и справедливым историком10. Он писал правду, как она 
ему представлялась. «Одно только можно сказать, что правда эта раскрывалась перед по-
знающим взором историка не во всей своей полноте»11. Он не смог понять политическую 
сущность оппозиции цезаризма, хотя и был наблюдательным историком12.  

И.М. Гревс отмечал, что современный историк, пользуясь Тацитом как источником 
по истории Римской империи, должен принимать во внимание, что пессимистическое на-
строение Тацита, в переходный период истории Рима от республики к империи, заставляло 
его сгущать краски. «Тацит – пессимист, но его глубокая вера в возможность торжества мо-
гущественной инициативы человеческой личности, проникнутой решимостью служить до-
бру, открывает ему цель изучения истории, а отсюда и смысл самой жизни»13.  

Работы И.М. Гревса и сейчас сохраняют своё значение, несмотря на их чрезмерную, на 
наш взгляд, неоправданную суровость к античному автору. Однако одновременно И.М. Гревс 
считал Тацита лучшим римским историком и настаивал на необходимости дальнейшего глубоко 
изучения его трудов. К сожалению, сама монография осталась практически незамеченной, на 
долгие годы оказалась невостребованной и не могла, на тот момент, стимулировать интерес к 
Тациту. Причины этого оставались прежними, и, видимо, одна из главных – упадок классиче-
ской филологии, возрождение которой произошло лишь в 50-е годы.  

Не случайно затем возрождение интереса к одному из самых сложных римских ав-
торов началось с диссертации именно филолога-классика. 

В 1954 г. в Харьковском университете И.М. Сидорова защищает кандидатскую дис-
сертацию, специально посвящённую Тациту14. В этой чисто филологической работе она 
признаёт его выдающимся римским историографом15. «Анналы» имеют не только литера-
турную, но и несомненную историческую ценность16. Этот вывод тем более важен, что сей-
час предпринимаются попытки представить Тацита не столько историком, сколько литера-
тором. При этом совершенно упускают из виду, что античное историописание требовало 
отточенности не только содержания, но и формы, любой научный труд должен был обла-
дать ещё и литературными достоинствами. Тацит, вне всяких сомнений, был именно иссле-
дователем современных ему реалий ранней империи.  

И.М. Сидорова акцентирует внимание на том, что для правильного понимания тек-
стов Тацита необходимо хорошо знать сами исторические события I – начала II вв. н.э. По-
скольку он отразил в них «жизнь современного ему общества, и только близкое знакомство 
с этим периодом римской истории дает возможность полностью раскрыть и правильно 
оценить содержание его произведений»17. Тем самым был заложен важный принцип, по-
влиявший на «возвращение» к Тациту: он и его эпоха настолько тесно взаимосвязаны, что 
изучение их порознь просто невозможно и непродуктивно. 

Вероятно, эта диссертация стала рубежной в отечественной историографии – имен-
но после неё можно говорить о настоящем возрождении тацитоведения.  

                                                
9 Там же. С. 177. 
10 Там же. С. 188. 
11 Там же. С. 184. 
12 Там же. С. 186. 
13 Там же. С. 215. 
14 Сидорова И.М. Язык «Анналов» Тацита (Лексические особенности). Автореф. дис. …канд. фи-

лолог. наук. Харьков, 1954. 
15 Там же. С. 2. 
16 Там же. С. 1. 
17 Там же. С. 4. 
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Отдельные стороны творчества Тацита рассматривались в трудах историков Мо-
сковского и Казанского университетов. В том же 1954 г. А.Г. Бокщанин издает свою 
монографию «Социальный кризис Римской империи в I веке н.э.»18. В ней отмечена 
важность Тацита для рассмотрения социально-экономических отношений раннего пе-
риода Римской империи. Важна и высокая авторская оценка этого источника.  
А.Г. Бокщанин подчёркивает, что в работах Тацита есть «ряд указаний и фактов, кото-
рые могут оказаться полезными для понимания процессов, происходивших в то время 
в отдельных уголках обширного римского государства»19.  

В издательстве Казанского университета публикуются две небольшие статьи 
М.А. Шмидт20, посвященные Тациту. Для нас особенно интересна первая из них. Автор 
ставит ряд вопросов, касающихся политических взглядов римского историка, возмож-
но, не со всеми утверждениями можно согласиться. Но важен конечный вывод статьи 
– «Тацит был и остается лучшим историографом древнего Рима»21. 

Благодаря работам этих исследователей Тацит «вернулся» в отечественное 
антиковедение. 

Важным событием явился новый перевод22 всех произведений Тацита, давший 
новый толчок к дальнейшему изучению его творчества23. В этом издании весьма цен-
ной для понимания исторического наследия Тацита является статья И.М. Тронского24, 
в которой анализируются условия деятельности историка, наступившие в период Рим-
ской империи. Для Рима этого периода характерно то, что занятие историей стало 
привлекать к себе людей с государственным и военным опытом, таких, каким был Та-
цит. И.М. Тронский считает, что Тацит обновляет традицию сенатской историографии 
и называет его идеологом «сенатской аристократии»25. Отмечая некоторую публици-
стичность его произведений, тем не менее, считает его достоверным историком, прав-
дивым, добросовестным.  

Работа И.М. Тронского имеет важный концептуальный характер для всего оте-
чественного антиковедения. Автор подчеркивает одно чрезвычайно важное обстоя-
тельство: несмотря на значительную исследовательскую литературу по этому вопросу 
– многовековая полемика вокруг Тацита продолжается и поныне. И.М Тронский от-
мечает, что современные ему отечественные историки еще «не делали Тацита предме-
том развернутого монографического исследования»26. Исходя из этого, он и выдвигает 
ряд проблем, на решение которых необходимо направить усилия российских ученых, 
изучающих Тацита. 1. Проблема биографии Тацита, поскольку здесь остается много 
неясного и спорного. 2. Источники Тацита, его исследовательский стиль и научный 
метод. 3. Представления Тацита о движущих силах исторического процесса. 4. Тацит и 
Римская империя: характеристика деятельности Тацита как историка империи, его 
отношение к Республике и Империи. 5. Необходимость самого тщательного изучения 

                                                
18 Бокщанин А.Г. Социальный кризис Римской империи в I веке н.э. М., 1954. 239 с.  
19 Там же. С. 17-18.  
20 См.: Шмидт М.А. К вопросу о политических взглядах Тацита // Учёные записки Казанского 

университета. 1956. Т. 116. Кн. 5. C. 328-331; она же. Образы римских императоров в “Анналах” Тацита // 
Там же. 1957. Т. 117. Кн. 9. C. 108-111. 

21 Шмидт М.А. К вопросу о политических взглядах Тацита. С. 331. 
22 Корнелий Тацит. Соч.: В 2 тт. Л., 1969. Т. I. 444 с.; т. II. 369 с. 
23 Новое издание включает в себя все дошедшие до нас произведения римского историка (очень 

ценное издание В.И. Модестова превратилось в библиографическую редкость). Первый том подготовили: 
А.С. Бобович, Я.М. Боровский, М.Е. Сергеенко («Анналы», «Малые произведения», комментарии). 2-й 
том – Г.С. Кнабе, М.Е. Грабарь-Пассек, И.М. Тронский, А.С. Бобович («Истории», комм. и статья И.М. 
Тронского «Корнелий Тацит». Большую переводческую и комментаторскую работу проделали А.С. Бобо-
вич и Г.С. Кнабе, редакторскую – М.Е. Грабарь-Пассек, М.Е. Сергеенко, С.Л. Утченко. Рецензию на новое 
издание сочинений К. Тацита см.: Миль Л. История Тацита // Новый мир. 1970. № 5. С. 277-283. 

24 Тронский И.М. Корнелий Тацит // Корнелий Тацит. Соч.: В 2 тт. Т. II. С. 203-247. 
25 Тронский И. М. Указ. соч. С. 203. В своей рецензии Л. Миль подчеркивает, что Тацит считает целесообраз-

ным широкий обмен мнений и  сотрудничество принцепса с сенатом, привлечение к государственной деятельности 
большого числа людей из сенаторов и всадников (Миль Л. Ук. соч. С. 279). 

26 Тронский И.М. Указ. соч. С. 247. 
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мировой историографии, посвященной Тациту27.   
Такая четкая постановка проблем И.М. Тронским дала новый импульс к дальнейше-

му изучению творчества одного из самых интересных римских авторов.  
В 1970 г. выходит книга «Историки Рима» с избранными переводами с латинского 

языка на русский. Большое значение в ней имеет вступительная статья С.Л. Утченко «Рим-
ская историография и римские историки»28. В хронологическом обзоре римской историо-
графии автор много внимания уделил Тациту, произведения которого пронизывает нена-
висть к тирании. В противовес И.М. Тронскому, С.Л. Утченко отмечает скептическое отно-
шение Тацита «к аристократическому элементу» римского государственного устройства, 
т.е. – к сенату29. Одновременно автор затронул такую сложную и дискуссионную проблему, 
как пренебрежительное отношение Тацита к римскому народу, вернее – к простолюди-
нам30. Принципиально важен, хотя и далеко не бесспорен, другой тезис: идеал историка 
Тацита – в прошлом, в древней Римской республике.31  

При этом следует заметить, что И.М. Тронский и С.Л. Утченко считали Тацита од-
ним из прославленных деятелей римской культуры, именно больше писателем, чем исто-
риком, с чем довольно сложно согласиться. С.Л. Утченко писал: «…конечно, эта слава за-
служена не столько Тацитом-историком, сколько Тацитом-писателем. Если же говорить о 
Таците-историке, то его следует расценивать как типичное явление римской историогра-
фии: по своим «программным установкам» он не в меньшей, а, пожалуй, даже – в силу бле-
стящего таланта писателя – в большей степени должен быть отнесен, как и его знаменитый 
предшественник Ливий, к представителям так называемого художественно-дидакти-
ческого направления»32. С.Л. Утченко полагал, что основная задача античного историка 
заключалась в том, чтобы наставлять читателя, приносить ему пользу.  

В анализе причин описываемых событий Тацит, по мнению С.Л. Утченко, не выходит 
за пределы обычных представлений и норм. Поэтому причины исторических событий он 
объясняет традиционно. Однако с таким утверждением известного исследователя решитель-
но невозможно согласиться. Тацит умел проникнуть в самую суть явлений. Другой вывод  
С.Л. Утченко – Тацита «не столько интересовал и занимал анализ причин, сколько возмож-
ность ярко, впечатляюще и поучительно изобразить самые события политической и военной 
истории Римской империи»33. Такое заключение относительно одного из самых аналитич-
ных римских историков представляется совершенно необоснованным.  

В римском обществе большое внимание уделялось риторике, поэтому особый интерес пред-
ставляет статья Т.И. Кузнецовой «Тацит и вопрос о судьбах римского красноречия»34. Существенно, 
что все сочинения Тацита, кроме «Диалога об ораторах», автор причисляет именно к историческому 
жанру. И полагает, что «мысли автора «Диалога об ораторах» вполне согласуются с мыслями исто-
рика, колеблющегося между ностальгией по ушедшему в прошлое и реалистическим приятием на-
стоящего»35. Т.И. Кузнецова отмечает понимание Тацитом непрерывности исторического процесса, а 
также его умение подходить к оценке явлений не догматически, а диалектически, в развитии. И даже 
его способность решать проблемы с помощью социологического метода, соотнося их с социально-
политическими условиями и обстоятельствами времени36. «Диалог об ораторах» дает большой фак-
тический материал, например, по вопросу организации образования в Риме. Ораторское искусство 
для Тацита – предыстория перехода к написанию именно исторических трудов. 

Автор ставит вопрос о методе поиска, который применяет историк. Она верно подметила, 
                                                

27 Там же. С. 247. С. 203-211, 227-229, 232-234, 238-247: См. также: Елагина А.А. Римское общество 
в историко-литературных источниках I в. н.э. Омск,1998. С. 29-46.  

28 Утченко С.Л. Римская историография и римские историки // Историки Рима / Пер. с латин. М., 
1970. C. 5-32. 

29 Там же. С. 26-27. 
30 Там же. С. 28. 
31 Там же. С. 20. 
32  Там же. С. 27. 
33  Там же. С. 28. 
34 Кузнецова Т.И. Тацит и вопрос о судьбах римского красноречия // Кузнецова Т.И., Стрельни-

кова И.П. Ораторское искусство в древнем Риме. М., 1976. Гл. VII. С. 228-252. 
35  Указ. соч. С. 229. 
36. Там же. С. 252. 
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что у Тацита метод поиска схож с цицероновским: «в сопоставлении различных мнений он ищет 
в манере академиков элементы для наиболее вероятной теории и предоставляет читателю само-
му выявить ее»37. Автор обращает внимание на историческую точность Тацита, который «выбрал 
для своего сочинения определенное время – шестой год правления Веспасиана»38. Т.И. Кузнецо-
ва пишет о том, что Тацит рассматривает «Диалог об ораторах» в трех аспектах: риторическом, 
педагогическом, философско-политическом. Римский историк вырабатывает свой стиль, совер-
шенно самостоятельно, выступает «за непрерывное обновление и совершенствование старого»39. 
Автор очень метко определяет позиции Тацита, его взгляд на судьбы римского красноречия в 
формулировке: «это концепция последовательного прогрессивного обогащения красноречия»40. 
Оригинально определяется форма ораторской прозы как диалогическая. Автор в исследовании 
опирается на источники и делает вывод о том, что Тацит проблему судеб римского красноречия 
трактует глубоко, «рассматривает… с точки зрения историко-филологической; объяснение фе-
номена «красноречие» ищет в самой сущности окружающих явлений, в среде, в которой дейст-
вует красноречие, «в зависимости от которого процветает или гибнет. Упадок красноречия он 
признает следствием изменившейся системы государственного строя в Риме»41; концентрирует 
свое внимание на изменении условий общественной жизни. Очевидно, Т.И. Кузнецова смогла 
проникнуть в «исследовательскую лабораторию» Тацита намного глубже, нежели С.Л. Утченко. 
Выводы последнего нам представляются весьма спорными. 

Вместе с тем, можно отметить и некоторые недостатки её работы. Так, автор отдает 
предпочтение необоснованному мнению Р. Гюнгериха42 о том, что все персонажи «Диа-
лога об ораторах» отражают различные проявления тацитовской личности. Вслед за не-
мецким ученым Т.И. Кузнецова отмечает историческое чутье Матерна, ностальгическое 
морализирование Мессалы, эстетический модернизм Апра – все эти черты, якобы, оди-
наково присущи и самому Тациту.  

Ещё до выхода анализируемой работы было верно подмечено, что восхищение 
миром прошлого у Тацита уживается с восприятием настоящего 43 и умением приспосаб-
ливаться к нему. Поэтому, говоря о политическом значении «Диалога об ораторах»,  
Т.И. Кузнецова заявляет в то же время и о политической противоречивости самого Тацита44.  

Представляется, что она, акцентируя внимание на творческом начале трудов Та-
цита, на его стремлении к самостоятельности, относится к нашему автору намного более 
справедливо, нежели чрезмерно критикующий его С.Л. Утченко. 

Все вышеперечисленные работы имеют огромное значение. Они, действительно, 
«вернули» Тацита в отечественное антиковедение, заложили тот прочный фундамент, на 
основе которого и произошёл мощный прорыв в «тацитоведении» на рубеже 70-80-х гг. 
XX в. Не будь их – очень сомнительно, чтобы такой прорыв вообще смог бы состояться. 

Дальнейшее развитие изучения Тацита связано, прежде всего, с именами А.С. Крю-
кова и, особенно, Г.С. Кнабе. Они представляют собой новый, более высокий этап отече-
ственного «тацитоведения». Анализ их вклада в историографию требует специального 
отдельного исследования. 
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«Погребение с Золотой маской» было открыто в Керчи в 1837 г. 
Среди инвентаря находилось серебряное блюдо с центральным плафо-
ном: лавровый венок, в центре буквы «АNTB», все выполнено в технике 
черни и позолоты. В XIX в. считали, что эти буквы обозначают «Антиох 
Басилеос» или «Антигон Басилеос», М.И. Ростовцев выдвинул гипотезу, 
что это сокращение от «Антонин Басилеос», т.е. блюдо принадлежало 
Антонину Каракалле. На основании современных данных погребение 
можно датировать 2-й пол. III – нач. IV в. н.э. 
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Одним из самых ярких комплексов Боспора позднеримской эпохи является погребение 
с Золотой маской, открытое А.Б. Ашиком в 1837 г. на Глинище в Керчи1. Погребение было 
сразу датировано III в. н.э., но при этом была еще долгое время распространена точка зрения, 
что вся серебряная посуда из погребения относится к более раннему времени. 

Коснемся истории изучения серебряного блюда с надписью «ΒΑΣΙΛΕOΣ ΡΕCΚΟΥΡΟΡΕΙ» 
на оборотной стороне и монограммой «ANTB» в центральном плафоне. Cразу после его переда-
чи на хранение в Эрмитаж у некоторых петербургских ученых, занимавшихся описанием вещей 
из эрмитажной коллекции, возникли сомнения в подлинности надписи на нем. Президент Им-
ператорской Академии Художеств А.Н. Оленин попросил директора Керченского музея  
А.Б. Ашика в письме от 30 апреля 1838 г. «разрешить сомнения насчет подлинности слов 
«ВАСІΛΕOΣРНСКОΥΠΟΡΕΙ», набитых острым орудием на исподней части серебряного блюда, 
найденного в одной из керченских гробниц2. А.Б. Ашик на это в письме от 14 июня 1838 г. отве-
тил следующее: «надпись наша есть действительно подлинная; это, если нужно, может быть под-
тверждено Градоначальником, всегда присутствующим при открытиях, и всеми чиновниками и 
жителями нашего города, видевшими это блюдо в самый день его открытия; впрочем, не исчис-
ляя тысячи причин, по которым никак нельзя было бы допустить возможности подлога, скажу 
еще и то, что в Керчи не только нет людей, которые могли бы это сделать, но даже нет таких, ко-
торые могли бы склеивать порядочно вещи»3. В 1850 г., уже спустя 7 лет после смерти А.Н. Оле-
нина, в «Часах досуга», А.Б. Ашик привел неопубликованные в «Записках Одесского общества 
истории и древностей» иные слова из письма А.Н. Оленина: «я хотел бы знать, кому на вашей 
стороне пришло на ум учинить подобный подлог?»4. Автор раскопок публично и с достоинством 
ответил: «Не знаю, кто именно обнаружил сомнение в подлинности этой надписи… Если бы на 
самом деле я пожелал сделать этот подлог, в сущности бесполезный – то не нашел бы во всем 
Новороссийском крае мастеров, которые умели бы сделать надпись так, как она сделана»5. Сам 
автор раскопок никогда не пытался расшифровать монограмму и не занимался анализом самого 
блюда. А.Б. Ашик пишет следующее: «При сличении памятников разных эпох, принимая во 
внимание место, где находился курган и форму букв на подносе, я могу смело сказать, что погре-
бенная в саркофаге особа была супруга Рескупорида III, царствовавшего по 229 год н.э.6  

                                                
1 Шаров О.В. Блюдо царя Рескупорида из погребения с Золотой маской // Боспорский феномен: колониза-

ция региона, формирование полиса, образование государства. СПб., 2001. Т. 1. С.181-185; Шаров О.В. О серебряном 
блюде Рескупорида из погребения с Золотой маской // Боспорский феномен: проблемы хронологии и датировки 
памятников. Т. 1. СПб., 2004. С. 259-267; Sarov O. Graber der sarmatischen Hochadels am Bospor // Kontakt-
Kooperation-Konflikt Germanen und Sarmaten zwischen dem 1. und 4. Jahrh. nach Christus. Marburg, 2003. 

2 Записки Одесского общества истории и древностей. 1889. XV. С. 100. 
3 Там же. С. 101. 
4 Ашик А.Б. Часы досуга с присовокуплением писем о Керченских древностях. Одесса, 1850. С. 144. 
5 Там же. 
6 Там же. С. 147. 
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При подготовке к печати 3-томного роскошного издания «Древностей Боспора Кимме-
рийского» с легкой руки Л. Стефани появилась совершенно иная дата изготовления блюда, 
исходя из расшифровки букв в центральной монограмме. Ф.А. Жиль пишет следующее: 
«Поднос, по-видимому, гораздо древнее этих надписей. Монограмма, состоящая из букв 
«A.N.Т.B.», по объяснению Стефани, может значить «Аτίοχος βάσιλέΰς» и указывает на пер-
вого владельца этого подноса. По изяществу лаврового венка можно отнести эту утварь к III 
столетию пред Р.Х. и с тем вместе предположить, что она была подарена Пантикапейскому 
государю сирийским царем Антиохом. Таким образом, поднос этот, вероятно, сохранялся в 
Пантикапее как драгоценность, и в царствование которого-либо Рескупорида, начертано бы-
ло на нем его имя. «PΕΙ» было написано по ошибке гравера вместо «ΡΙΔΟС». Должно заме-
тить, что в колониях Понта Евксинского говорили весьма неправильным греческим языком, 
как видно из наших надписей»7. Ф. Жиль в изданиях «Императорского Эрмитажа» повторил 
эту же концепцию: «В центре, среди лаврового венка, равным образом обведенного также 
чернью, находится монограмма, начертанная тоже чернью, состоящая из сочетания букв 
«A.N.Т.B», возможно, «Аτίοχος βάσιλέΰς», что может означать, что это блюдо было подарено 
одному из пантикапейских царей каким-нибудь царем сирийским. Имя Рескупорида, пунк-
тиром гравированное на обороте блюда, вместе с открытием одного года Босфорской эры на 
ложечке для лекарств, найденной в той же гробнице, дало возможность определить, что да-
рителем был царь, носивший это имя, и царствовавший между 212–267 годами по Р.Х. (Рес-
купориды IV, V, VI и VII), и что царица была его супруга»8.  

В вышедших позднее эрмитажных путеводителях по залу VII «Древностей Босфора 
Киммерийского» уже не уточняется время его изготовления и не расшифровывается моно-
грамма: «Серебряное блюдо, украшенное превосходной черной финифтью, которая вместе 
с монограммой, выведенной в середине его, положительно обличает более отдаленную 
эпоху искусства. Между тем, на оборотной стороне блюда, начертано буквами, относящи-
мися по форме своей, ко второму или третьему столетию по Р.Х., имя царя Рескупорида. 
Отсюда можно с достоверностью заключить, что во втором или третьем веке по Р.Х., это 
блюдо принадлежало одному из царей того имени»9.  

В комментариях к Отчету ИАК за 1877 год Л. Стефани вновь затронул тему дати-
ровки серебряного блюда: «Всем известно прекрасно исполненное тяжелое серебря-
ное блюдо в Императорском Эрмитаже, которое было найдено в гробнице третьего 
столетия по Р.Х.; по характеру работы и по дважды повторенной монограмме, поме-
щенной на лицевой стороне при самом изготовлении его, видно, что оно первона-
чально было сделано или для одного из Сирийских царей, по имени Антиох, или для 
одного из Македонских царей, по имени Антигон, надпись же, прибавленная впослед-
ствии с оборотной стороны, показывает, что в третьем столетии по Р.Х. это блюдо 
принадлежало одному из Босфорских царей, известных под именем Рескупоридов»10.  

Н.П. Кондаков и И.И. Толстой, опираясь на вышеприведенные высказывания, 
таким же образом атрибутировали это блюдо, но при этом привели совершенно иную 
дату совершения погребения: «Между погребальной утварью находилось большое се-
ребряное блюдо с монограммой, в которой видят имя Антиоха, царя Сирии или Анти-
гона Македонского, и именем царя Рескупориса (пунктиром) на обратной стороне. 
…Отличная отделка предметов серебряной столовой утвари, носящей на себе характер 
римских вкусов первых времен Империи, равно сочетание на золотых ручках ножей 
тончайшей греческой скани с грубым чеканом варварских звериных типов, указывают 

                                                
7 Древности Боспора Киммерийского / Под ред. Ф.А. Жиля. СПб., 1854. С. 210. 
8 Gille F. Musee de l’Ermitage Imperiale: Notice sur la formation de ce Musee et description de diverses collec-

tions qu’il renferme avec une introduction historique sur l’Ermitage de Catherine II. SPb., 1860. Р. 220; Жиль Ф.А. Музей 
Императорского Эрмитажа. Описание различных собраний, составляющих музей с историческим введением об 
Эрмитаже императрицы Екатерины II и образовании музея Нового Эрмитажа. СПб., 1861. С. 245. 

9 Путеводитель по залу VII «Древностей Босфора Киммерийского». СПб., 1872; Путеводитель по 
залу VII «Древностей Босфора Киммерийского». СПб., 1864; Путеводитель по залу VII «Древностей Бос-
фора Киммерийского». СПб., 1886. 

10 Стефани Л. Объяснение некоторых художественных произведений, найденных в Южной Рос-
сии в 1878 и 1879 гг. // ОАК за 1878-1879 гг. СПб, 1880. С. 36-37. 
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на 1-е столетие по Р.Х., как на крайний предел изготовления подобной элегантной по-
суды по греко-римским образцам и на первого Рескупорида (на первые века)»11. 

Э. Миннз также принял данную расшифровку монограммы, но при этом привел некото-
рые аргументы в пользу омоложения даты комплекса: «Блюдо, обнаруженное у Глинища не-
далеко от Керчи в гробнице царицы с золотой маской, более простое и элегантное. Его единст-
венные декоративные элементы – это медальон с монограммой, расположенный в центре и 
окруженный лавровым венком, и такой же венок с такой же монограммой вокруг борта. Эта 
монограмма, кажется, состоит из букв «A.N.T.О.B.», читающихся как «Аτίοχος βάσιλέΰς» или 
«Аτίγοος βάσιλέΰς». Последний вариант более вероятен. Боспор был вне сферы интересов 
Сирии и скорее имел дружественные отношения с Македонией. Боспорские цари ставили ли-
теру «B» сначала в своих монограммах на монетах. Декор этого блюда исполнен в технике чер-
ни и гравировки. Историческая ценность этого блюда значительно возрастает благодаря над-
писи в технике точечного орнамента, расположенной с обратной стороны вместе с нескольки-
ми нечитаемыми знаками, возможно, определяющими вес. Эта надпись содержит слова 
«ΒΑΣΙΛΕOΣ ΡΕCΚΟΥΡΟΡΕΙ», очевидно, означающие самого последнего Рескупорида, посколь-
ку образование родительного падежа неверно или незакончено, точно так же, как на монетах 
последнего царя с этим именем. Драгоценности царицы с их варварским по стилю использова-
нием гранатов напоминают о Новочеркасском кладе или о так называемых готских древно-
стях, и все указывает на конец III в н.э., т.е., этим большим блюдом пользовались в течение че-
тырех или пяти сотен лет до того, как оно было обнаружено»12. 

Эти общепринятое мнение о ранней дате изготовления блюда дало основание такому блестяще-
му знатоку боспорских древностей как М.И. Ростовцев резюмировать: «Мы имеем дело с эллинистиче-
ской посудой из сокровищницы одного из царей Рескупоридов, попавшей в гробницу любимой жены 
или наложницы. Вся серебряная и бронзовая посуда принадлежит другому, более раннему времени – 
III в. до н.э. Как попала эта посуда в погребение III в. н.э., показывает надпись на обороте серебряного 
блюда "Басилеос Рескупореи" т.е. «царя Рескупорида»13 – и монограмма в центре «А.N.T.B.», которую 
можно толковать и как вязь имени "Басилеос Антиохос", и как "Басилеос Антигонос"»14.  

К сожалению, М.И. Ростовцев ни в одной из своих доэмиграционных работ не изложил 
иных аргументов, кроме общепринятой расшифровки монограммы, в пользу ранней даты се-
ребряного сервиза из этого комплекса. После отъезда за границу в 1918 г. М.И. Ростовцев смог 
ознакомиться с литературой по римской торевтике, недоступной тогда в России, и при публика-
ции керченского комплекса из усадьбы Мессаксуди, купленного музеем Сен-Жермен в Париже, 
вновь вернулся к вопросу датировки как блюда, так и всего комплекса с Золотой маской.  
М.И. Ростовцев пишет о комплексе с Золотой маской следующее: «Главное – это его хронология. 
Ашик и Стефани выводили ее из надписи на блюде и на ложке, но Э. Миннз и В. Кубичек выра-
зили в этом сомнение. С другой стороны, Э. Миннз утверждал, что в комплексе есть вещи более 
ранние, например серебряное блюдо. Окончательно вопрос о блюде был разработан Робертом 
Цаном, а я в эллинизме блюда всегда сомневался. Р. Цан представил доказательства, что блюдо 
по своей морфологии относится ко II-III вв. н.э. С другой стороны, блюдо могло быть подарено 
Каракаллой. Я даже допускаю, что по-гречески – это «Аντ(ωνεινον) β(ασιλέω)», а стало быть это – 
Рескупорид II – лучший друг и приятель Антонина Каракаллы»15.  

В послевоенной литературе годы получила распространение именно точка зрения 
М.И. Ростовцева, что это блюдо – подарок римского императора Каракаллы царю Рескупо-
риду II (III), и поэтому монограмма в центре стала читаться как «Антонинос Басилеос» (Ка-
ракалла Марк Аврелий Антонин)16. Но римского императора, по мнению С.Р. Тохтасьева, 

                                                
11 Кондаков Н.П., Толстой И.И. Русские древности в памятниках искусства. СПб., 1889. Вып. I. С. 66. 
12 Minns E. Scythians and Greeks. Cambridge, 1913. 
13 Древности Боспора Киммерийского / Под ред. Ф.А. Жиля. СПб., 1854. XXX. С. 11. 
14 Ростовцев М.И. Скифия и Боспор. Пг., 1925. С. 247. 
15 Rostovtzeff M. Une trouvaille de l’epoque Greco-Sarmate de Kerch // Monumente et Memoriam.  

T. XXVI. P., 1923. P. 23. 
16 Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство. М-Л., 1949. С. 421-423; Иванова А.П. Искусство античных 

городов Северного Причерноморья, Л., 1953. Рис. 77; Давыдова Л.И. Античное художественное серебро. 
Каталог выставки. Л., 1985. С. 41. № 55; Кропоткин В.В. Римские импортные изделия в Восточной Европе 
/ САИ, вып. Д1-27. М., 1970. С. 22, 87, № 739. 
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не могли в греческих надписях и монограммах обозначать царским титулом “Басилеос”, а 
только в таких случаях официальными титулами “Автократор”, “Кесарь” или “Себастос” и, 
соответственно, в аббревиатуре должны быть иные сокращения вместо В. Скорее всего, 
нужно предположить, что мы имеем дело либо с монограммой, обозначающей восточного 
монарха, либо с личными именами римских императоров без обозначения официальной 
титулатуры. Но мы не можем принять первую версию в силу того, что блюдо датируется не 
ранее II-III вв. н.э., а, возможно, и позднее, и ни один из восточных монархов с подобными 
именами не правил позднее 72 года н.э. 

Если предположить, что в монограмме не греческие буквы, а латинские, то в этом 
случае возможны совершенно иные чтения в монограмме сокращений от титулов “Ав-
густ” и “Император” и “Цезарь”, т.е., соответственно, в аббревиатуре может стоять: «I» 
или «IMP»; «С» или «СAES»; и, наконец, «А» или «АVG». Я думаю, что если принять 
версию М.И. Ростовцева о Каракалле, то вариант ее прочтения мог бы быть иной: 
«(АНТ)онин (Б)ассиан», т.е. два реальных имени Каракаллы. В 196 г. 8-летнего Бас-
сиана его отец Септимий Север провозгласил Цезарем и дал ему имя Марка Аврелия 
Антонина, поэтому в монограмме могли быть отражены именно эти имена.  

При всей кажущейся вероятности этой интерпретации, вариантов прочтения моно-
граммы может быть гораздо больше, и ее расшифровка может быть связана не только с соче-
танием букв «А», «N», «Т» и «В». Есть еще одна важная отличительная деталь керченского 
cеребряного блюда. По мнению Дональда Стронга, при датировке этого блюда17 можно опи-
раться исключительно на тип орнамента, так как основной узор по бортику, включая вязь 
букв «ANTB», нанесен при помощи техники чернения, которую освоили римские мастера 
только в конце III в. н.э. Д. Стронг сравнивает керченское блюдо с прямоугольными серебря-
ными чашами из Эсквилинского клада, которые имеют центральную монограмму «PROJEC-
TA», выполненную в технике позолоты и черни внутри лаврового венка. «Большое круглое 
блюдо из могилы королевы с Золотой маской в Керчи имеет подобную монограмму в центре, 
которая выполнена в технике позолоты и черни и миниатюрное аналогичное украшение на 
краю блюда. Оно датируется приблизительно около 300 г. н.э., и надпись на обороте показы-
вает, что оно было во владении царя Боспора Рескупорида»18. В пользу этой точки зрения 
есть важное обстоятельство: в центральном плафоне прямоугольного блюда из Эсквилинско-
го клада буква «N» совмещена с «T», как и на нашей монограмме, и над этими буквами в 
лавровом венке тоже присутствует маленький плафон, как на керченском блюде. Но форма 
эсквилинской чаши совсем иная, у нее нет растительного орнамента по краю и датировка 
предметов с чернью, начиная с конца III в. н.э., вызывает большие сомнения. 

М. Розенберг, один из крупнейших исследователей этой техники в начале прошлого столе-
тия, приводил в качестве примеров редкие изделия II в. н.э.: золотую фибулу из античного каби-
нета в Вене и золотой перстень с квадригой и греческой надписью из Брескии19. Н. Вальтерс, из-
давая римские серебряные изделия из собрания Британского музея, описал еще две чаши, укра-
шенные чернью II в. н.э.20. Наконец, Роберт Цан отметил еще более ранние примеры употребле-
ния вставок черни на серебряных сосудах из клада Хильдесхайм середины – 2-й пол. I в. н.э, где 
присутствует орнамент из лавровых листьев, как на керченском блюде21. Орнамент из лавровых 
листьев, выполненный чернью, мы знаем на пряжках римских легионеров I в. н.э. из Ауэрберга, 
и фибулах-брошах того же времени из Кельна. В середине II в. такой орнамент (сочетание бегу-
щей волны и растительного орнамента) появляется на очень короткое время на навершиях и пе-
рекрестиях римских парадных кавалерийских мечей. В более позднее время орнамент из 3 поя-
сков с растительным орнаментом и бегущей волной, выполненный чернью, мне неизвестен.  

                                                
17 Strong D.E. Greek and Roman Gold and Silver Plate. Glasgow, 1966. P. 195. Pl. 63a. 
18 Ibid. 
19 Rosenberg M. Geschichte der Goldschmiedekunst auf technischer Grundlage. Bd. I, Frankfurt am 

Main, 1907. S. 4-5. Fig. 6. 
20 Walters H.B. Catalogue of the Silver Plate in the British Museum. Londres, 1921. 
21 Zahn R. Spatantike Silbergefasse. Amtliche Berichte aus den Kunstsammlungen Berlin. 38. № 11. 1917. S. 82. 
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В самом начале IV в. появляются блюда с надписями в честь юбилейных дат рим-
ских императоров и христограммы, наиболее значимые части – надписи и знаки – у 
таких парадных сосудов выделяются чернью.  

Серебряное керченское блюдо по соединению двух различных стилей орнамен-
тации занимает промежуточное положение между предметами середины II в., когда 
еще использовался растительный орнамент с бегущей волной, выполненный чернью, 
и предметами начала IV в., когда у различных по форме сосудов появились централь-
ные плафоны с монограммами, выполненными одновременно в технике черни и по-
золоты. Вероятно, на основании того, что на нашем блюде весь орнамент выполнен в 
смешанной технике – позолоты и черни, мы должны склонить чашу весов в сторону 
более поздней даты ее изготовления, но так ли надежна дата, на которую мы опираем-
ся? Уже отмечалось выше, что согласно сравнению керченского блюда с блюдами из 
клада Esquiline, оно было датировано эпохой около 300 г. н.э. или даже 1-й половиной 
IV в.22 Между тем, датировка блюда из комплекса 1837 г. на основании даты клада 
Esquiline не позволяет относить могилу с Золотой маской, вопреки мнению М.Ю. 

Трейстера23, к Рескупориду VI, умершему после 
341/342 гг. В действительности клад из Esquiline, 
укрытый в 1-й пол. IV в. н.э., содержит, если верить 
каталогу O.M. Дальтона, объекты различных эпох, в 
том числе застежку раннего железного века24. В 
таком случае, все ли объекты Британского Музея, 
относящиеся к Эсквилинскому кладу, происходят из 
закрытого комплекса? Можно констатировать, что 
клад содержит объекты, дата которых не 
ограничивается только IV в. н.э., но объединяет 
также и предметы 2-й половины III в. В кладе 
представлена также луковичная фибула типа Keller-I, 
датированная 250/280-320 гг.25  

Таким образом, мы не можем относить плоское 
прямоугольное блюдо из Эсквилина к наиболее 
поздней части клада, оно вполне может быть 
современным и фибуле типа Keller-1. Блюду из 
комплекса 1837 г. более логично предложить 

широкие хронологические рамки в пределах 2-й пол. III – 1-й трети IV вв. н.э.26 
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22 Strong D.E. Op. cit. P. 195; Трейстер М.Ю. О датировке погребения с Золотой маской в Керчи // Боспорский 

феномен: проблемы хронологии и датировки памятников. Т. 1. СПб., 2004. С. 247-258. 
23 Трейстер М.Ю. Ук. соч. С. 250. 
24 Dalton, 1901, № 229. 
25 Ibid. № 227. 
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Славянские поселения существовали в Греции с конца VI в. Источ-
ники сохранили упоминания о славянах в Греции, преимущественно в Пе-
лопоннесе, на всем протяжении средневековья вплоть до XV в. Историче-
ских известий, свидетельствующих об интенсивности заселения славянами 
Греции, немного. О размерах этого заселения лучше всего можно судить по 
топографии края и влиянию славянского языка на греческий. Колониза-
ция Малой Азии не носила массового характера. 
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Исследователи выделяют два этапа заселения Греции славянами. Первый датируется по-

следними десятилетиями VI в., когда был взят Коринф, и славяне начали проникать на Пелопоннес. 
Второй этап славянского освоения относится к первым десятилетиям VII в., когда мощные миграци-
онные волны охватили всю территорию Греции; славяне достигли островов, в том числе поселились 
на Крите, а отдельные группы – и в Малой Азии1. Славяне расселились по всей территории Греции, 
причем в некоторых местах настолько густо, что в более поздних исторических документах эти земли 
упоминаются как славянские.2 

Топонимика свидетельствует, что славянское расселение было весьма широким и массо-
вым: на Пелопоннесском полуострове обнаруживается около 400 географических названий сла-
вянского происхождения, в районе Фессалоники и Халкиды – около 150, в Фессалии – свыше 1003. 

Славянские названия городов, рек, гор густым слоем покрывают всю карту средневековой Греции: 
Волгаста, Горицы, Границы, Кривицы, Глоховы, Подагоры и др. Совместное проживание носите-
лей обоих языков на общей территории греческих земель, входивших в состав Византийской им-
перии, длительный процесс симбиоза завершились ассимиляцией славянского элемента. Судя по 
многочисленным заимствованным терминам в отдельных греческих диалектах, в некоторых об-
ластях материальной культуры славянский компонент симбиоза являлся определяющим (птице-
водство, пчеловодство, рыбная ловля, ткацкое и пекарное дело, хозяйственные постройки)4. 

Достоверен тот факт, что расселение славянских масс на территории Греции 
было подготовлено и стало возможным лишь в результате военных вторжений5. При 
изучении культурных напластований Коринфа выявлены следы пожаров и разруше-
ний, а также гибели части населения этого города, датируемые концом VI в. Слои VII-
VIII вв. в Коринфе выявляют определенную "варваризацию" материальной культуры и 
быта населения. Следы разрушений, относящихся к концу VI или началу VII в., отчет-
ливо фиксируются в Афинах, Фессалии, Эвбее, Локриде. Археологически выявляется и 
запустение в это время ряда поселений с культурными отложениями, характеризую-
щимися позднеримской6 и ранневизантийской керамикой. Особенно это касается вос-
точной и южной прибрежной полос Греческого полуострова, а также некоторых ост-
ровов. В западной части Пелопоннеса запустения или гибели поселений не фиксиру-
ется, здесь жизнь греческого населения протекала относительно спокойно. 

Славяне, оседая на византийских землях на протяжении длительного времени, со-
храняли политическую автономию; зависимость их от императорской власти сводилась к 
уплате налогов и обязанности выставлять военные отряды; да и эти повинности византий-
ской администрации приходилось реализовывать нередко с помощью оружия. При этом 

                                                
1 Седов В.В. Избранные труды: Славяне: историко-археологическое исследование. Древнерусская 

народность: историко-археологическое исследование. М., 2005. С. 408. 
2 Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. М., 1995. С. 165. 
3 Каждан А.П., Литаврин Г.Г. Очерки истории Византии и южных славян. М., 1958. С. 40-41. 
4 Малингудис Ф. Славяно-греческий симбиоз в Византии в свете топонимии // ВВ. 1987. Т.48. С. 51. 
5 Брайчевский М.Ю. К истории расселения славян на византийских землях // ВВ. Т. 19. 1961. С. 135. 
6 Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. М., 1995. С. 166. 
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славяне, с одной стороны, в основном сохраняли (по крайней мере, до определенного вре-
мени) свой общественный строй, принесенный ими со своей родины, а с другой, неизбеж-
но, воспринимали многие элементы византийских порядков.  

Византийскому правительству пришлось считаться с появлением славян на своей террито-
рии, как со свершившимся фактом. И византийцы нашли способы не только обезопасить империю 
от славянских набегов, и поглотить тех славян, что поселились на ее территории. Господство сла-
вянского населения в Греции продолжалась свыше 200 лет. В конце VIII в. наступил перелом. В 783 
г. Византия провела победоносный поход Ставракия в Элладу и окрестности Фессалоники. В пер-
вой половине следующего столетия была завоевана почти вся Морея, а в 940 г. окончательно поко-
рены милинги и эзериты. Восстановление власти Византийской империи привело к активизации 
греческого этнического элемента. И если в VII-VIII вв. в отдельных регионах имела место славяни-
зация какой-то части местных греков, то теперь началась языковая ассимиляция славянского насе-
ления. Очевидно, в условиях славянской колонизации территории Греции сохранилось достаточ-
ное количество древнего греческого населения, которое в состоянии было ассимилировать славян. 

Славянские поселения, и притом очень значительные, существовали в Греции с 
конца VI века, но в результате не дали ни панславизации, ни полного уничтожения 
греков7. В отличие от Северных Балкан, славянизации Греции не произошло.  

Переселения славян в Малую Азию начинаются, по всей вероятности, с VI в., и могут быть 
засвидетельствованы летописями VII в.8 Первое упоминание о славянах в Малой Азии мы встре-
чаем в летописи Феофана (664 г.), где сообщается о целенаправленном переселении императо-
ром из Македонии в Сирию 5 тысяч славян. П. Шафарик отмечает, что «дальнейшая судьба и 
конечное истребление этих славян нам совершенно неизвестно». Но в этом же столетии с Бал-
канского полуострова в Малую Азию были переселены и другие колонисты, которые вряд ли бы 
селились в районы с неблагоприятными условиями.  

Кулаковский Ю.А.  предполагает, что «переселение совершалось в составе целых пле-
мен с их князьями. Юстиниан II организовывал из них новое войско, численность которого 
наши источники определяют в 30 тысяч человек. Оно имеет характер этнического ополче-
ния, во главе которого стоял князь, – какой титул он носил, нам неизвестно, – по имени Не-
бул. Новое войско получило от Юстиниана название «сверхкомплектного»9. 

По свидетельству Феофана и его современника патриарха Никифора, в 687 г. 
Юстиниан II отправляется в поход в Македонию с целью нападения на славян, жив-
ших близ Солуни. Летописец передает, что император некоторых из них победил и 
предписал им свои требования, а других смог убедить договорами переселиться из 
Македонии в Малую Азию, в провинцию Опсикию. Таким образом, некоторые славяне 
были подчинены силой оружия, другие сами признали власть императора. Через не-
сколько лет Юстиниан использовал их против мусульман10. 

При Юстиниане II славяне общим числом не менее 80 тыс. чел. были перевезены в 
Опсикион, одну из фем Малой Азии11. М.Ю. Брайчевский утверждает, что «всего было пере-
селено… не менее 100 тыс. славян»12. Одна часть из них (около 30 тысяч) была мобилизована 
императором и позже была использована в борьбе против арабов, во время которой измени-
ла императору и перешла на сторону арабов. Из-за этого проступка оставшиеся славяне в Оп-
сикии были подвергнуты страшным избиениям. Численность же отряда, участвовавшего в 
походе, составляла семь тысяч человек13. 

В вопросе изучения расселения славян на территории Малой Азии существен-
ную роль играет моливдовул, принадлежавший РАИК – это печать славянской воен-
ной колонии в Вифинии, провинции фемы Опсикия, которая сохранилась от того вре-
мени. Содержание легенды памятника предполагает, что памятник не может быть 
                                                

7 Буданова В.А. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. М., 2000. С. 94. 
8 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т.1. Период I (до 527 г.). Период II (518-610 

гг.). М., 2001. С. 580. 
9 Кулаковский Ю.А. История Византии. Т. 3: 602-717 годы. СПб., 2004. С. 217. 
10 Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне) в исламском мире в раннее средневековье. М., 2002. С. 107. 
11 Ламанский В.И. Славяне в Малой Азии, Африке и Испании. СПб., 1859. С. 3. 
12 Брайчевский М.Ю. К истории расселения славян на Византийских землях // ВВ. Т. XIX, 1961. С. 135. 
13 Там же. 
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позднее VII в. Памятник дает не только историко-географический факт из эпохи сла-
вянских передвижений, но и говорит об организации славянских политических общин 
на землях Империи, о положении федератов в Византийском государстве14. 

Славяне селились в Азии в основном в окрестностях Никомедии, где поселилось мно-
го славян из Солуни в 668 г., регионе Никеи, где проживали племена сагудатов и городосер-
бов, и берега реки Артана недалеко от Босфора. Несколько позднее славянское население по-
является в Каппадокии – Сирии. Это факт документально зафиксирован в округе Антиохии, 
где-то у Алеппо, южнее Тавриза, в окрестностях Апамеи и других местах. 

Никифор рассказывает о добровольном переселении в 762-763 гг. 208 тысяч славян в Ма-
лую Азию, где также была основана славянская колония на реке Артане. В. Ламанский пишет, что 
«если передаваемое Никифором число 208 тысяч означало одних взрослых мужчин, то …три чет-
верти миллиона славянских выходцев в один прием переселились в область Вифинии»15. 

Присутствие славян в качестве воинов-колонистов в Малой Азии укрепляло свободное 
крестьянство и крестьянскую общину. В сер. VII в. еще только шла борьба за подчинение славян и 
использование их в качестве резерва материальных средств и военных сил для империи. 

Ф.И. Успенский отмечает, «что византийские императоры, переселив славян в Малую 
Азию, не бросали их на произвол судьбы, старались достигать определенных политических це-
лей, предоставляя колонистам средства для их осуществления: вероятно, давали им само-
управление, право самосуда, не лишали даже туземной власти»16. 

Славянские переселенцы в Малой Азии появляются впервые к сер. VII в., тогда же можно 
увидеть славян на службе у мусульман. Причем, во 2-й пол. VII – нач. VIII в. многие славяне перехо-
дят на службу к мусульманам и расселяются в приграничных крепостях. Основным занятием в этот 
период у славян является оборона границы, но иногда они выставляют халифам вспомогательные 
отряды для различных целей. Существенные изменения происходят в сер. VIII в. С одной стороны, в 
результате войн славянские переселенцы в Халифате несут большие потери, с другой – пограничные 
крепости заселяются выходцами из восточных областей ХалифатаВ итоге, после утверждения Абба-
сидов следы славянских общин в пограничных районах постепенно теряются. 

Мишин Д.Е.  полагает, что «славяне не отождествляли себя ни с одной из воюющих 
сторон и действовали сообразно с собственными интересами. Это тоже указывает на неко-
торые черты самосознания переселенцев: они считали себя особым народом, не византий-
цами и не мусульманами, что в свою очередь, свидетельствует о сохранении ими в течение 
долгого времени своей этнической и культурной самобытности»17.  
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14 Панченко Б.А. Памятник славян в Вифинии VII века // ИРАИК. Т. VIII. Вып. 1-2. 1902. С. 60-61. 
15 Там же. С. 35. 
16 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т.1. С. 352. 
17 Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне) в исламском мире в раннее средневековье. М., 2002. С. 124-125. 
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Автор раскрывает содержание распространенных в XVII в. выраже-
ний «honnete homme» и «honnete femme», привлекая для этого сочине-
ния моралистов и мемуаристов данного периода, а также показывает, как 
придворные-мемуаристы оценивали вельмож, которые стремились 
слыть «honnete homme» в повседневной жизни. Автор применяет кон-
тент-анализ, что позволяет сравнивать выявленные представления и 
сопоставить идеал с повседневной практикой двора. Исследование дает 
возможность выяснить специфику восприятия терминов «honnete 
homme» и «honnete femme» представителями французской элиты, а так-
же увидеть различия между предполагаемой моделью поведения «hon-
nete homme» и реальностью. 
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В медиевистике, с развитием общей для истории тенденции реконструировать 

социальную реальность, возникли значимые перемены и в характере вопросов, зада-
ваемых прошлому, и во взглядах на многие явления1. Одна из новых тем связана с ис-
следованием королевского двора2. На примере двора Франции XVII в., как наиболее 
влиятельного и значимого института Западной Европы, мы попытаемся рассмотреть 
вопрос о взглядах и убеждениях, особенностях поведения, «внутреннего облика» 
представителей французской знати, решение которого дополнит имеющиеся пред-
ставления о дворе как аристократическом социуме. 

Долгое время французский двор, как и другие европейские дворы, считался 
элитарным учреждением, наполненным безликой массой дворян3. Принципы «новой 
исторической науки» позволяют взглянуть на двор монарха как на объединение знат-
ных персон, каждая из которых была по-своему индивидуальна и могла создать собст-
венную, уникальную поведенческую модель. 

Чаще внимание исследователей обращено к личности и поступкам королей, 
членов королевских семей, вельмож, занимавших при дворе видное положение, бла-
годаря своему званию, политико-экономическим мероприятиям или значительной 
власти4. Не менее интересно узнать о тех аристократах, которые привлекали внимание 
окружающих своими моральными взглядами и поступками. 

На протяжении всего XVII в. тип личности, тип поведения, который в аристо-
кратической среде считали нравственным, этичным, достойным для придворного об-
щества, определялся понятием «honnete»: «honnete homme» и «honnete femme». Важ-

                                                
1См.: Бессмертный Ю.Л. Как писать историю. Французская историография в 1994-1997 г.: методо-

логические веяния. М., 1998; Ястребицкая А.Л. Культура и общество в Средние века – раннее Новое вре-
мя. Методология и методики современных зарубежных и отечественных исследований. М., 1998; Гуревич 
А.Я. Историческая антропология: проблемы социальной и культурной истории // он же. История – не-
скончаемый спор. М., 2005; Davis N.Z. Society and Culture in Early Modern France. Stanford, 1975 и др. 

2 См: Королевский двор в политической культуре средневековой Европы. Теория. Символика. 
Церемониал / Под ред. Н.А. Хачатурян. М., 2004; Двор монарха в средневековой Европе: явление, мо-
дель, среда / Под ред. Н.А. Хачатурян. М., СПб., 2001. 

3 Об этом см: Хачатурян Н.А. Запретный плод… или новая жизнь монаршего двора в отечествен-
ной медиевистике // Двор монарха в средневековой Европе: явление, модель, среда / Под ред. Н.А. Хача-
турян. М., СПб., 2001. 

4 См.: Священное тело короля: Ритуалы и мифология власти / Под ред. Н.А. Хачатурян. М., 2006; 
Искусство власти. Сборник в честь профессора Н.А. Хачатурян. СПб., 2007; Копосов Н.Е. Высшая бюро-
кратия во Франции XVII веке. Л., 1990; Le Roy-Ladurie E. Aupres du roi, la cour // Annales. E.S.C. 1983. № 1. 
P. 21-38 и др. 
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ной предпосылкой в создании образа «honnete homme» стало развитие в литературе5, 
в светских салонах6 представлений о «хорошем поведении» при дворе в период после 
событий религиозных войн (1562-1598), когда наступает «этап формирования куль-
турной и цивилизованной придворной знати»7. 

Мы имеем три варианта перевода рассматриваемого понятия: 1) «человек чест-
ный, порядочный»; 2) «человек с приятными достоинствами»; 3) «человек из при-
личного общества, человек, который хорошо умеет вести разговор»8. Употребление 
выражений «honnete homme», а также «honnete femme» мы находим, в основном, в 
двух типах нарративных источников: в философских размышлениях моралистов и 
мемуарах придворных аристократов XVII в.  

Труды моралистов содержат нравоучительные рассуждения о том, что значит быть 
«honnete homme» или «honnete femme». У мемуаристов толкованию понятий уделено мень-
ше внимания, но ярче отображена социальная практика двора. Вместе с тем, сочинения и 
моралистов, и мемуаристов являются субъективным, индивидуальным, личностно-
окрашенным материалом. Получить объективные результаты здесь возможно с помощью 
контент-анализа, в ходе которого мы попытаемся выяснить, как произведения современни-
ков отражают образ «honnete homme» или «honnete femme». Для этого постараемся ответить 
на следующие вопросы: какое значение вкладывали в определения «honnete homme» и 
«honnete femme» моралисты; какие элементы их представлений отразились во взглядах при-
дворных-мемуаристов, и как сами аристократы характеризуют «honnete homme» и «honnete 
femme»? Вместе с тем, интерес вызывают не только понятия, но и то, как мемуаристы оцени-
вали вельмож, которые в повседневной жизни старались следовать существующему опреде-
лению «honnete homme». 

В зарубежной и отечественной историографии проблема, связанная с исследо-
ванием представлений о «honnete homme» и «honnete femme» и изучением того, как в 
повседневной жизни двора вели себя аристократы, которые стремились слыть «hon-
nete homme» или «honnete femme», как самостоятельная или специальная практиче-
ски не ставилась и не рассматривалась9. 

Начнем с исследования семантики выражений «honnete homme» и «honnete femme» в 
философских рассуждениях французских моралистов. В книге Фарета «L’Honnete homme или 
Искусство нравиться при дворе» автор так интерпретирует словосочетание «honnete homme»: 
«honnete homme я не отличаю от благородного человека (l’homme de bien)… Такой человек спо-
собен украсить свою душу, то есть, способен иметь христианские достоинства. Основание всему – 
религия, которая является, по моему мнению, только ясным ощущением того, что у нас есть от 
Бога, и твердая вера в тайну нашей веры. Без этого принципа не возникает честно-
сти/порядочности (probite), и без честности/порядочности никто не узнал бы сущность приятно-
го»»10. Таким образом, для Фарета «honnete homme» – человек благородный, свято почитающий 
одну из главных христианских добродетелей: честность/порядочность.  

Лабрюйер, напротив, полагал, что «l’honnete homme находится посередине между лов-
ким/проворным человеком (l’habile homme) и благородным человеком (l’homme de bien) хотя на не-
равном расстоянии между этими двумя крайностями…». Моралист поясняет, что он подразумевает 
под «ловким/проворным» и «благородным» человеком. «L’habile homme тот, кто может 
скрыть свои страсти, эмоции, кто прислушивается к своим интересам, кто может пожертво-
                                                

5 См., например, D’Aubigne A. Les Aventure du Baron de Foeneste // d’Aubigne А. ? uvres completes / 
Ed. par Reaume et Caussade. P., 1877. В этом произведении приведены некоторые правила поведения, ко-
торым должен был следовать аристократ, прибывший ко двору короля. 

6 Во времена Людовика XIII, на собраниях знати в особняке маркизы де Рамбуйе придворных 
обучали галантности. Здесь царили прекрасные манеры, учтивость, правильный язык, тактичность, со-
блюдалась мораль. 

7 См.: Элиас Н. Придворное общество: Исследования по социологии короля и придворной ари-
стократии с Введением: Социология и история. М., 2002. 

8 См.: Dictionnaire de l'Academie Francaise. P., 1984. P.215. 
9 Можно лишь отметить статью Шапко, в которой исследуемый вопрос затронут лишь отчасти: 

Chapco E.J. Women at Court in Seventeenth-Century France: Madame de La Fayette and the Concept of Hon-
netete // Proceedings of the eleventh annual meeting of the western society for French history / Ed. J.F. Sweets. 
Riverside, California, 1983. P. 122-129. 

10 Faret N. L’Honnete homme ou l’art de plaire a la Cour / Режим доступа: http://www.vaucanson.org/ 
lettres/LABRUYERE/honnetehomme.htm 
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вать чем-то, кто может обрести благо и сохранить его. L’homme de bien есть тот, кто не изо-
бражает из себя ханжу, и ограничивается добродетелью». По словам Лабрюйера, «не всякий 
l’honnete homme является благородным человеком. L’honnete homme есть тот, кто не бросает-
ся на большие дороги, и кто не убивает никого, чьи недостатки, словом, не скандальны»11. В 
сравнении с взглядами Фарета, рассуждения Лабрюйера дополняют определение «honnete 
homme» тем, что моралист видит в такой персоне не только благородную личность, но и че-
ловека выдержанного, не способного причинять неприятности и шокировать окружающих.  

Мере в своем сочинении «Беседа с маршалом Клерамбо» считает, что «искренность и про-
стодушие» – те главные качества, которые выделяют «honnete homme»12. Мере обращает внима-
ние, прежде всего, на «бесхитростность» и «доброту» («отзывчивость») «honnete homme».  

Выражения «honnete homme» и «honnete femme» можно найти и в «Максимах»13 Ла-
рошфуко. Мнение герцога отчасти повторяет размышления упомянутых моралистов. Он по-
лагает, что «настоящий honnete homme тот, кто не обидит даже незначительно»14, а 
«l’honnetete des femme в том, что ее часто уважают за доброе имя и спокойствие»15.  

Весьма развернутое пояснение понятию «honnete homme» дано у Сен-Эвремонда в 
труде «Описание l’honnete homme»16. В его представлении «Honnete homme хороший 
подданный, хороший отец, хороший любовник, хороший гражданин, хороший хозяин; он 
терпимый, гуманный, готовый всегда помочь… Он осмотрителен; он скромен; он не же-
манен; он не болтлив; он не корыстен, так как не беден; он не лицемер; от него нельзя 
ожидать подлости, что является большой заслугой»17. Сен-Эвремонд считает, что в таком 
человеке должны сочетаться все самые хорошие качества. 

Важно заметить, что моралисты чаще ведут речь о «honnete homme», нежели о 
«honnete femme». Не исключено, что под понятием «honnete homme» Лабрюйер, Мере, Фа-
рет подразумевали человека вообще, не имея в виду конкретно мужчину или женщину. Бо-
лее четко гендерный аспект выделен в рассуждениях Ларошфуко и Сен-Эвремонда.  

Абсолютно противоположных интерпретаций понятиям моралисты не дают. Но каж-
дый из них в данные выражения привносит тот или иной смысловой оттенок. В значении «че-
стный/порядочный («благородный») человек» «honnete homme» употребляется у Фарета; 
«вежливый», «терпимый», находящийся между благородным и ловким человеком, – у Лаб-
рюйера; «добрый человек» – у Мере; «honnete femme» как женщина с хорошей репутацией, и 
«honnete homme» как мужчина, способный сдерживать свои чувства и не причинять даже са-
мый малый вред окружению, – у Ларошфуко; мужчина, который объединяет в себе большое 
количество положительных черт, – у Сен-Эвремонда. Все упомянутые качества является со-
ставляющими элементами одного общего термина – «добродетели человека». 

Среди мемуаристов внимание вновь следует уделить герцогу Ларошфуко и его ав-
тобиографическому очерку18 «Портрет герцога Ларошфуко, написанный им самим», из 
которого мы также узнаем о его взглядах на «honnete homme»19. Характеризуя себя, автор 
упоминает о своем «сильном желании слыть honnete homme». И для этого, как дает по-
нять герцог, у него есть все необходимые качества20. Помимо тех черт «honnete homme», о 
которых говорил Ларошфуко как моралист («доброе имя», «самообладание»), исследо-
вание его автобиографического очерка позволяет уловить более широкий спектр пред-
ставлений автора о том, что в его понимании означает быть «honnete homme». Среди дос-

                                                
11 La Bruyere J. de. Les Caracteres. P., 2000. P. 236. 
12 Mere de. Conversations aves la marechal de Clerambauit / Режим доступа: 

http://www.vaucanson.org/ lettres/LABRUYERE/honnetehomme.htm 
13 La Rochefoucauld F. de. Maximes et reflexions morales // La Rochefoucauld F. de. ? uvres completes 

de Francois duc de La Rochefoucauld. P., 1818. 
14 La Rochefoucauld F. de. Maximes et reflexions morales (maximes 208)… P. 170. 
15 Ibid (maximes 210)… P. 170. 
16 Saint-Evremond C.M. Description de l’honnete homme. Vol. 6 // ? uvres meslees M. De. P., 1684. Vol.13. 
17 Ibid. P. 8-9. 
18 Речь идет об издании произведений герцога Ларошфуко 1818 г. (La Rochefoucauld F. de. ? uvres 

completes de Francois duc de La Rochefoucauld. P., 1818.). 
19 La Rochefoucauld F. de. Portrait du duc de La Rochefoucauld, fait par lui meme. Vol.1 // La 

Rochefoucauld F. de. Memores de La Rochefoucauld // Coll. des memoires relatifs a l’histoire de France par  
A. Petitot et Monmerque. P., 1826. Vol.18. 

20 Ibid. P. 2-3. 
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тоинств, которые также призваны свидетельствовать о мужчине как о «honnete homme», 
герцог отмечает: хорошие склонности, образованность, которая позволяла показывать 
свою эрудицию в беседах, отсутствие спеси, доверие окружения. 

Чаще в мемуарах выражения «honnete homme» и «honnete femme» встречаются в 
значении «честный(ая)/порядочный(ая) мужчина/дама». Авторы обращают внимание 
на доброе имя и хорошую репутацию упомянутых ими людей. Так, мадам Лафайет, гово-
ря о круге общения г-на Фуко, отмечает, что он вел переписку с «honnetes femmes», «с 
женщинами, которых никогда не подозревали ни в каких посторонних связях»21. Подоб-
ные представления о «honnete femme», как мы знаем, были и у герцога Ларошфуко. Это 
дает повод полагать, что явных отличий в мужском и женском восприятии понятия 
«honnete femme» не существовало. Вместе с тем, следует заметить, что под «посторонни-
ми связями» не подразумевались контакты замужних светских дам с монархом, посколь-
ку, как показано в исследовании Г. Шоссинана-Ногаре по вопросу о традициях семейной 
жизни французских королей, «проституция с королем вовсе не являлась бесчестием, и 
отдавшиеся королю женщины чувствовали себя приобщившимися к таинству путем са-
крального совокупления, что надежно защищало их от бесчестья и предрассудков обще-
ственного мнения»22. То, что, казалось бы, компрометировало моральный облик при-
дворной дамы, не давало отрицательных характеристик лицам, совершившим такие по-
ступки. Герцог Лашатре, заботясь о своей репутации, писал в своих «Мемуарах»23, что вел 
«vie assez honnete» («жизнь достаточно честную/порядочную»), и потому считает себя 
«personne de probite»24 («человеком честным/порядочным»). В данном случае, очевидно, 
что выражение «honnete homme» является синонимом «personne de probite». Взаимоза-
меняемость данных понятий часто встречается в мемуарах других авторов. 

Пример не столь очевидного, на первый взгляд, употребления фразы «honnete 
homme» в значении «честный/порядочный человек», мы находим в воспоминаниях мар-
киза Фаре. Для того, чтобы разобраться, почему мемуарист называет виконта Тюренна 
«honnete homme», и почему именно такой смысл он вкладывает в данное словосочетание, 
необходимо обратить внимание на эпизод, в котором автор повествует о смерти г-на Тю-
ренна во время одной из военных кампаний: «… его жизнь закончилась, когда он был на 
вершине славы… его заслуги очень велики, что вызывает уважение не только у меня, но и 
у других… он был лучшим гражданином, как казалось, более всего приблизившимся к 
совершенству»25. Использование выражения «honnete homme» потребовалось автору для 
того, чтобы придать упомянутому им человеку в глазах читателей определенный статус и 
тем самым вызвать соответствующее к нему отношение. 

Выражение «honnete homme» часто употребляется совместно с упоминанием о 
достижениях и других достоинствах личности. Например, м-ль Монпансье, называя г-на 
Кленшана «honnete homme», добавляла, что у него также был «превосходный ум и мно-
жество заслуг»26. Мадам Моттевиль, причисляя г-на Навайя к категории «honnete 
homme», одновременно указывала на его внешнюю красоту27. Мадам Лафайет, говоря о 
принце Конти как о «honnete homme», вместе с тем отмечала его большую веру в Бога28. 
Таким образом, «honnetete» аристократа мемуаристы помещают в одном ряду с опреде-
ленными характеристиками придворного. Некоторые из них (красота, заслуги) составля-

                                                
21 La Fayette M.-M. P. de La Verge. Histoire de madame Henriette d’Angleterre // Coll. des memoires 

relatifs a l’histoire de France par A. Petitot et Monmerque. P., 1828. Vol. 64. P. 404. 
22 Шоссинан–Ногаре Г. Повседневная жизнь жен и возлюбленных французских королей (от Аг-

нессы Сорель до Марии–Антуанетты). М., 2003. С. 165. 
23 La Chatre. Memores de La Chatre // Coll. des memoires relatifs a l’histoire de France par M. Petitot. 

P., 1826. Vol. 18. 
24 Ibid. P. 169-170. 
25 La Fare C.-A. Memoires du marquis de La Fare // Coll. des memoires relatifs a l’histoire de France par 

A. Petitot et Monmerque. P., 1828. Vol. 65. P. 220. 
26 Montpensier A.-M.-L. d’Orleans. Memoires de Mlle de Montpensier. Vol.2 // Coll. des memoires 

relatifs a l’histoire de France par M. Petitot. P., 1825. Vol.41. P. 161. 
27 Motteville F.B. Memoires de madame de Motteville. Vol.4 // Coll. des memoires relatifs a l’histoire de 

France par M. Petitot. P., 1824. Vol. 39. P. 102. 
28 La Fayette M.-M. P. de La Verge. Histoire... P. 426. 
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ют внешние признаки «honnete homme». Такой человек не только духовно богат, но и 
внешне привлекателен. Говоря о такой личности, мужчины-мемуаристы сосредотачива-
ют больше свое внимание на ее внутренних качествах, в то время как женщины-мемуаристы 
помимо этого отмечают и внешние черты. 

Какое мнение складывалось у придворных-мемуаристов о тех вельможах, которые на 
практике следовали существующим представлениям о «honnete homme» или «honnete femme»? 

Во-первых, в произведениях мемуаристов мы можем явно увидеть позитивное отноше-
ние авторов, других аристократов к дворянину-«honnete homme» или светской даме-«honnete 
femme». Г-н Лозен отмечал, что, такие вельможи как м-ль Монпансье, своей «естественной че-
стностью/порядочностью привлекают весь свет»29. Маркиза Фуриль «бесконечно нравилась» 
м-ль Монпансье из-за того, что «была plus honnete femme»30. Г-ну Лашатре, порядочность, по-
мимо «удовлетворения для сознания, давала настоящую репутацию», способствовала «приоб-
ретению нескольких друзей из honnete homme, на которых можно было надеяться…»31. В слу-
чае неудач честные люди не подвергались осмеянию или осуждению, наоборот, их стремились 
оправдать. Мадам Лафайет, называя маршала Несли «fort honnete garcon», полагала, что «его 
несчастья были нечто вроде достоинства»32. Другое преимущество состояло в проявлении до-
верия к ним со стороны окружающих. Так, составление брачного договора между г-ном Буше-
ратом и м-ль Монпансье хотели поручить г-ну Лорме – другу и «plus honnete homme»33. Смерть 
людей, которые были известны как «honnete homme» или «honnete femme», сопровождалась 
большей скорбью, их утрата расценивалась непоправимой потерей. В итоге, придворные, кото-
рых считали «honnete homme» или «honnete femme», удостаивались большего внимания, ува-
жения и вызывали доверие окружающих. 

Во-вторых, на практике следование представлениям о «honnete homme» было сугубо инди-
видуальным выбором дворянина. Достоинства, отличающие «honnete homme», являлись состав-
ной частью самоидентификации у дворян. Известно, что «честь» («достойные уважения и гордости 
моральные качества человека») и все производные от этого понятия, обозначали принадлежность 
к высшему обществу. Утратить честь означало утратить свою причастность к нему, лишиться ос-
новного элемента своей личной идентичности. Но в мемуарах современники демонстрируют ог-
ромное количество примеров недостойного, неблаговидного поведения аристократов, названных 
«malhonnete homme» («недобросовестный, нечестный человек»). Добиваясь карьерного роста и 
собственного обогащения, многие вельможи забывали о морально-этических нормах. Как показы-
вает в своих воспоминаниях кардинал де Рец, примером подражания для таких вельмож станови-
лись те, «кто сумел возвыситься над всеми»34, и чаще не благодаря своим нравственным качествам. 
«Честность/порядочность (probite) – не путь, который позволяет сделать состояние»35, по мнению 
Лашатре, и к тому же, по воспоминаниям мадам Лафайет, «не дает помощи для продвижения»36. 
В целом, для достижения высокого социального статуса необходимо было иметь качества, отлич-
ные от нравственных. Соответственно в социальной практике поведенческая модель, основанная 
на нормах морали, не была принята всеми придворными. 

В-третьих, на многих мемуаристов те вельможи, которых считали «honnete homme», 
вовсе не производили впечатления истинных «honnete homme». Герцог Ларошфуко, кото-
рый сам себя позиционировал как «honnete homme» и его добродетелями восхищались мно-
гие придворные дамы (мадам де Севине, мадам де Роган и мадам де Сабль), по мнению кар-
динала де Реца, «любил вмешиваться в интриги с самого детства… Он никогда не был хоро-
шим человеком для партии, хотя всю жизнь в ней участвовал»37, а, по словам мадам Мотте-
                                                

29 Montpensier A.-M.-L. d’Orleans. Memoires de Mlle de Montpensier. P., 1785. Vol.4. P. 344. 
30 Montpensier A.-M.-L. d’Orleans. Memoires de Mlle de Montpensier. Vol. 1 // Coll. des memoires 

relatifs a l’histoire de France par M. Petitot. P., 1824. Vol. 40. P. 383. 
31 La Chatre. Memores... P. 170. 
32 La Fayette M.-M. P. de La Verge. Memoires de la cour de France // Coll. des memoires relatifs a 

l’histoire de France par A. Petitot et Monmerque. P., 1828. Vol. 65. P. 22. 
33 Montpensier A.-M.-L. d’Orleans. Memoires... Vol. 4. P. 117. 
34 Рец Ж.Ф.П. де Гонди. Мемуары. М., 1997. С. 44. 
35 La Chatre. Memores… P. 170. 
36 La Fayette M.-M. P. de La Verge. Memoires… P. 33. 
37 Retz J.-F. P. de Gondi. Portrait du duc de La Rochefoucauld, par le cardinal de Retz // La 

Rochefoucauld F. de. Memores de La Rochefoucauld. Vol. 1 // Coll. des memoires relatifs a l’histoire de France 
par  A. Petitot et Monmerque. P., 1826. Vol. 51. P. 335-336. 
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виль, он вовсе не был лишен амбиций38. Сам Ларошфуко замечал, что в доме короля «умели 
прикидываться порядочными»39. В «Мемуарах»40 герцога де Сен-Симона найдется много 
подтверждений тому, что «двор источал лицемерие»41. В результате, представления о герцоге 
Ларошфуко и других аристократах как о «honnetes hommes», превращаются в мнимые. Та-
кой обман можно воспринимать как особую тактику поведения аристократов. Французское 
дворянство не переставало трудиться над сохранением и укреплением своих позиций при 
дворе с помощью выверенной стратегии поведения42. С целью приобретения уважения, при-
знания, восхищения, любви, всего того, что приведет к подтверждению или приращению их 
значимости в глазах окружения, они приписывали себе не характерные для них моральные 
качества. Таким образом, поступки «honnete homme» не в полной мере, по мнению мемуари-
стов, соответствовали существующим представлениям о такой личности. Аристократ мог 
лишь сократить дистанцию между своим повседневным и высоконравственным поведением. 
И чем больше он ее сокращал, тем больше внимания и уважения современников заслуживал. 

В целом, единого мнения в определении «honnete homme» и «honnete femme» у современ-
ников не существовало. Мужчины делают акцент на тех или иных человеческих добродетелях, 
женщины-аристократы, характеризуя такой тип личности, также уделяют внимание облику и за-
слугам. В повседневной жизни двора вельможа-«honnete homme» вызывал у мемуаристов, как и у 
других аристократов, уважение и большое доверие; его поведение воспринималось и демонстриро-
валось как результат личных побуждений дворянина слыть «honnete homme». Мемуаристы не 
считали, что поступки такого аристократа повторяли в точности ту поведенческую модель, которая 
формировалась представлениями о «honnete homme». 

Таким образом, контент-анализ произведений моралистов и мемуаристов позволил четче 
увидеть общее и особенное в определении «honnete homme» и «honnete femme», сравнить мужское 
и женское восприятие данных понятий, сравнить идеальное понимание с придворной практикой. 

Представления о «honnete homme» просуществуют до конца XVII в., после чего уступят ме-
сто новому идеалу, в котором действия человека будут определяться верой в прогресс и познание. 
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Использование иностранной рабочей силы имеет в Германии долгую традицию, 
уходящую еще в ХIХ столетие. С 1860-х гг. наблюдался устойчивый рост численности рос-
сийско-польских сезонных рабочих прежде всего в восточногерманских землях1. 

Аграрный сектор экономики Германии к. XIX – н. XX вв. испытывал серьезный дефи-
цит рабочих рук, вызванный рядом факторов. Начавшийся в Германии в XIX в. процесс инду-
стриализации привел к сильной разнице в заработной плате между западными, промышленно 
развитыми, и восточными, сельскохозяйственными, землями, а также между городом и дерев-
ней2. Этот процесс проходил на фоне интенсификации и изменения структуры сельского хо-
зяйства3, что привело к увеличению спроса на рабочие руки особенно среди владельцев круп-
ных поместий4. Сложившаяся ситуация характеризовалась следующим образом: «На западе 
есть народ без земли, а на востоке земля без народа»5. Увеличивавшийся отток активной сель-
ской молодежи привел к нараставшему замещению местных сельскохозяйственных рабочих 
польскими сезонными рабочими из России и Австро-Венгрии. Использование труда поляков 
имело целый ряд преимуществ. «Покладистость ненадежно ощущающих себя пришельцев»6 
дополнялась тем, что крупные помещики не должны были нести ответственности за сезонных 
рабочих, не брали на себя правовые и другие обязательства по отношению к ним. Государство, 
испытывавшее растущий дефицит людских ресурсов, поддержало такой способ выхода из соз-
давшейся ситуации и начало осуществление законодательной политики в пользу восточно-
эльбских владельцев крупных участков земли посредством введения протекционных тамо-
женных пошлин и открытия границ для сезонных рабочих7. 

                                                
1 Herbert U. Fremdarbeiter: Politik und Praxis des "Auslander-Einsatzes" in der Kriegswirtschaft des 

Dritten Reiches. Berlin-Bonn, 1985. S. 24. 
2 Spoerer M. Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz : auslandische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und Haftlinge im 

Deutschen Reich und im besetzten Europa 1939–1945. Stuttgart; Munchen, 2001. S. 21. 
3 Имеется ввиду расширение производства трудоемких культур корнеплодов (сахарной свеклы) и 

замещение ими зерновых культур, повлекшее за собой увеличение доли сезонного труда в общем трудо-
вом процессе. 

4 Elsner L., Lehmann J. Auslandische Arbeiter unter dem deutschen Imperialismus 1900 bis 1985. 
Berlin (Ost), 1988. S. 20. 

5 Из доклада Ф. фон Гайль, председателя «Общества внутренней колонизации» от 21/22. 9.1928. 
Цит. по: Mai U. „Rasse und Raum“: Agrarpolitik, Sozial - und Raumplanung im NS-Staat. Padeborn; Munchen; 
Wien; Zurich, 2002. S. 28. 

6 Вебер М. Положение сельскохозяйственных рабочих в восточноэльбской Германии: [решение 
аграрного вопроса] // Социологические исследования. 2005. № 11. С. 121–128.  

7 Spoerer M. Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz: auslandische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und Haftlinge im 
Deutschen Reich und im besetzten Europa 1939–1945. S. 22. С 1885 по 1891 гг. на территории Германии действовали 
специальные распоряжения, запрещавшие приток польского населения и выдворявшие часть его с территории 
«Германской империи».  
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Условия труда польских рабочих в крупных юнкерских хозяйствах на террито-
рии Восточной Пруссии имели настолько тяжелый характер, что вызывали возмуще-
ние даже со стороны немецкой общественности и церкви8. Оплата труда зависела от 
целого ряда факторов9 и была в среднем ниже, чем у немецких рабочих. Но причиной 
частых нарушений рабочих договоров, выражавшихся в побегах иностранных рабо-
чих, была не низкая оплата, а условия труда и содержания. Наиболее распространены 
были жалобы на недостаточное или некачественное питание, плохие жилищные усло-
вия и жестокое обращение, нередко побои10. Наличие языкового барьера также играло 
отрицательную роль в отношениях с работодателем. Проконтролировать условия тру-
дового договора, как и защитить собственные интересы перед немецкими чиновника-
ми на уровне национальных объединений или в одиночку такие рабочие не могли11. 
Но труд польских сельскохозяйственных рабочих еще не являлся принудительным, 
поскольку они имели возможность сменить не понравившееся им хозяйство. Кроме 
того, бедственное экономическое положение в собственной стране заставляло их каж-
дый раз возвращаться в Германию на сезонную работу. Самым серьезным наказанием, 
которое могло им угрожать, являлось выдворение за границы Германии12. 

В 1907 г. в сельском и лесном хозяйстве Германии было зарегистрировано  
280 тыс. иностранных рабочих13. Решение проблемы дефицита рабочих рук путем 
привлечения иностранцев встретило сопротивление отдельных групп немецкого об-
щества, выступавших под лозунгами «укрепления германства» и «вытеснения славян-
ского влияния»14. В консервативной немецкой прессе высказывались опасения, что 
приток польских сельскохозяйственных рабочих приведет к «полонизации Восточной 
Пруссии»15. В рассуждениях такого рода находили своё отражение опасения, связан-
ные с территориальной целостностью германского государства16. У. Херберт отмечает, 
что размышления об опасности использования иностранных граждан были представ-
лены во многих общественных организациях Восточной Германии: от крайне нацио-
налистических кругов «Старо-немецкого союза» до правого крыла социал-
демократов17. Полемика об использовании труда иностранцев, как и обо всей политике 
по отношению к иностранцам, зародившись в немецком обществе в конце XIX – нача-
ле XX вв., оказала сильное влияние как на численность иностранных рабочих в кайзе-
ровской Германии, так и на характер трудовых отношений18. 

Лавируя между экономическими интересами юнкеров и политическими интереса-
ми различных групп немецкого общества, правительство Германии приняло в 1890 г. за-
кон, ограничивший срок пребывания иностранных рабочих на территории рейха периодом 
с 1 апреля по 15 ноября19. Так фактически был закреплен сезонный характер труда ино-
странных рабочих. В 1907 г. для учета иностранной рабочей силы были введены так назы-
                                                

8 Herbert U. Geschichte der Auslanderpolitik in Deutschland: Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, 
Gastarbeiter, Fluchtlinge. Berlin-Bonn, 1986. S. 40. 

9 Разница в заработной плате наблюдалась не только между различными хозяйствами, но и меж-
ду различными регионами. 

10 Подробнее см.: Herbert U. Geschichte der Auslanderpolitik in Deutschland: Saisonarbeiter, 
Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Fluchtlinge. S. 42. 

11 Ibid. S. 41. 
12 Spoerer M. Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz: auslandische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und 

Haftlinge im Deutschen Reich und im besetzten Europa 1939–1945. S. 22. 
13 Ibid.  
14 Herbert U. Geschichte der Auslanderpolitik in Deutschland: Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, 

Gastarbeiter, Fluchtlinge. S. 16. 
15 Ibid.  
16 Mai U. „Rasse und Raum“: Agrarpolitik, Sozial- und Raumplanung im NS-Staat. Paderborn, 

Munchen, Wien, Zurich, 2002. S. 21; Baier R. Der deutsche Osten als soziale Frage. Eine Studie zur preu?ischen 
und deutschen Siedlungs- und Polenpolitik in den Ostprovinzen wahrend des Kaiserreichs und der Weimarer 
Republik. Koln-Wien, 1980. S. 34–45. 

17 Herbert U. Geschichte der Auslanderpolitik in Deutschland: Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, 
Gastarbeiter, Fluchtlinge. S. 32. 

18 Elsner L., Lehmann J. Auslandische Arbeiter unter dem deutschen Imperialismus 1900 bis 1985. 
Berlin (Ost), 1988. S. 24. 

19 Herbert U. Geschichte der Auslanderbeschaftigung in Deutschland, 1880 bis 1980. Berlin-Bonn,  
1986. S. 23. 
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ваемые «легитимационные карты», в которых регистрировались данные о сроках пребы-
вания и месте трудовой деятельности иностранных рабочих. Смена рабочего места стала 
возможна только с согласия работодателя. Работавшие нелегально, без «легитимационной 
карты», или находившиеся на другом рабочем месте, не указанном в «карте», подлежали 
высылке из рейха20. Для административного воплощения этих мер были расширены пол-
номочия полиции и упрощена процедура высылки. Возникшая система регулирования 
притока рабочей силы и трудовых отношений заложила основы национальной дискрими-
нации в законодательной и административной сфере в отношении польских рабочих из 
России и Австро-Венгрии21. 

С началом I мировой войны трудовое законодательство, регулировавшее усло-
вия труда и набора иностранных рабочих, было дополнено рядом мер принудительно-
го характера, которые впоследствии стали основой системы принудительного труда 
иностранных граждан в годы второй мировой войны. В сентябре 1914 г. военное мини-
стерство Пруссии издало приказ, в соответствии с которым находившимся на террито-
рии Германии польским рабочим, прибывшим не из союзной Австро-Венгрии, запре-
щалось возвращение на родину после окончания сезонных работ. Одновременно ог-
раничивался их отпуск, свобода передвижения и почтовое сообщение22. Запрет воз-
вращения на родину неизбежно сказался на социальном положении этих работников, 
вызвав снижение или отмену заработной платы, ужесточение надзора и наказаний23.  

Продолжавшиеся военные действия и вызванное этим дальнейшее расширение обо-
ронного сектора привели в 1915 г. к нехватке рабочей силы, покрыть которую представлялось 
возможным за счет проведения набора среди гражданского населения оккупированных терри-
торий Польши и Бельгии. При форсированной вербовке польских рабочих в оккупированных 
восточных территориях грань между принудительной депортацией и «добровольным» подпи-
санием рабочего контракта исчезла очень быстро24. Для осуществления так называемого «доб-
ровольного набора» оккупационные власти использовали ряд инструментов косвенного при-
нуждения: от введения законов по борьбе с уклонением от рабочей повинности25 до создания 
экономических условий, вынуждавших местное население искать возможность лучшего зара-
ботка в Германии. В 1917-1918 гг. из Польши было депортировано около 410 тыс. поляков, бо-
лее 70% которых направлялись в сельское хозяйство26. Принятые государством меры принуди-
тельного характера по вербовке и регулированию трудовой деятельности иностранцев привели 
к ухудшению их социального положения. Жалобы на низкую оплату труда, плохое содержание 
и побои, которые присутствовали и в довоенный период, стали чаще27. 

В связи с возросшим числом побегов иностранных рабочих и военнопленных от 
хозяев, а также усилившимся давлением со стороны оппозиции в Германии и между-
народной общественности кайзеровское правительство приняло в 1916 г. ряд мер по 
улучшению условий содержания и труда иностранных рабочих28. С декабря 1916 г. бы-

                                                
20 Ibid. S. 34. 
21 Herbert U. Geschichte der Auslanderbeschaftigung in Deutschland, 1880 bis 1980. Berlin-Bonn,  

1986. S. 39. 
22Elsner L. Die auslandischen Arbeiter in der Landwirtschaft der ostlichen und mittleren Gebiete des Deutschen 

Reiches wahrend des 1. Weltkrieges. Ein Beitrag zur Geschichte der preu?isch-deutschen Politik. Diss. Rostock 1961.  
S. 112, См: Freitag G. Zwangsarbeiter im Lipper Land: Der Einsatz von Arbeitskraften aus Osteuropa in der Landwirtschaft 
Lippes 1939–1945. Bochum, 1996. S. 18. 

23 К этому моменту численность таких рабочих на территории Германии составляла более 300 тыс. чело-
век. Herbert U. Geschichte der Auslanderbeschaftigung in Deutschland, 1880 bis 1980. S. 90-91. 

24 Ibid. S. 29. 
25 „Распоряжение по борьбе с уклонением от работы“ („Verordnung zur Bekampfung der 

Arbeitsscheu“) от 4 октября 1916 г. Подробнее см.: Ibid. S. 91. 
26 Spoerer M. Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz: auslandische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und Haftlinge im 

Deutschen Reich und im besetzten Europa 1939–1945. Stuttgart Munchen, 2001. S. 22.  
27 Freitag G. Zwangsarbeiter im Lipper Land: Der Einsatz von Arbeitskraften aus Osteuropa in der 

Landwirtschaft Lippes 1939–1945. Bochum, 1996. S. 18. 
28Многочисленные протесты нейтральных стран укрепляли в глазах международной обществен-

ности образ немецкого милитаризма и не в последнюю очередь способствовали дипломатической изоля-
ции Германии. В самой Германии с протестом выступали церковь и общественность. Подробнее см.: 
Herbert U. Fremdarbeiter : Politik und Praxis des "Auslander-Einsatzes" in der Kriegswirtschaft des Dritten 
Reiches. Berlin-Bonn, 1985. S. 31. 
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ла облегчена возможность смены места работы и получения отпуска для польских ра-
бочих, созваны арбитражные комиссии. Эти меры привели к небольшим изменениям 
в положении иностранных рабочих, но не упразднили принудительный характер их 
трудового использования. Степень контроля со стороны государства за исполнением 
новых предписаний в сельском хозяйстве была низкой. Поэтому до тех пор, пока ра-
бочие не могли самостоятельно представить собственные интересы, улучшение их со-
циального положения находилось целиком на усмотрении работодателей29. 

В ходе I мировой войны особо важную роль в экономике Германии играл труд 
военнопленных. Из 1 625 000 военнопленных, находившихся в 1916 г. на территории 
кайзеровской Германии, 45%, работали в сельском хозяйстве30. Трудовое использова-
ние представителей данной группы осуществлялось в крупных хозяйствах в так назы-
ваемых «закрытых колоннах», по типу военных подразделений. Рабочих строем выго-
няли на уборку урожая, где они работали под охраной, а после трудового дня запирали 
на ночь в бараках. Этот вид организации принудительного труда существенно облег-
чал надзор за военнопленными и потому оказался исключительно выгодным в круп-
ных юнкерских хозяйствах. Кроме того, его основное преимущество заключалось в 
возможности изолировать иностранных рабочих от немецкого населения, что было 
гораздо сложнее достигнуть на промышленных предприятиях31. 

В годы I мировой войны традиционное сезонное использование иностранцев 
приобрело в Германии качественно иной характер. Принудительный набор и разра-
ботка методов использования военнопленных и сезонных рабочих, вынужденных ос-
таваться на территории страны, создание соответствующего законодательства и адми-
нистративного аппарата составили основу для системы принудительного труда, соз-
данной национал-социалистами в годы II мировой войны. До 1933 г. в Германии не 
было действенных инструментов принуждения, правительство ограничивалось давле-
нием со стороны оппозиции и международной общественности32. Однако, особую роль 
уже играло возникновение «циничного представления о том, что принудительный 
труд является рентабельным только при массовом характере его использования и 
применении тоталитарных мер»33. 
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С момента своего создания в 1949 г. и на протяжении сорока лет НАТО являлась 

важнейшим инструментом западных стран в их противостоянии социалистической сис-
теме, одной из опор биполярного мира. В 1955 г. вступили в силу Парижские соглашения, 
включившие в альянс ФРГ. После распада ОВД, а затем и СССР, НАТО встала перед необ-
ходимостью поиска новых задач, новой легитимности и нового смысла своего существо-
вания. Поэтому начался процесс трансформации НАТО. 

Условно можно выделить следующие направления, по которым осуществлялся процесс 
преобразования НАТО: развитие военной стратегии; расширение блока; создание новых струк-
тур, таких как ССАС, а затем СЕАП; реорганизация военных структур и армий стран-участниц. 

Наиболее решительным шагом на пути становления «новой» НАТО стала Стра-
тегическая концепция альянса, принятая на саммите, проходившем 23-24 апреля в 
Вашингтоне в 1999 г. По своей сути эта концепция явилась коалиционной военной 
стратегией на период конца XX – начала XXI в.  

Главной особенностью новой стратегии НАТО стало тесная увязка политиче-
ских акций с действиями объединенных вооруженных сил (ОВС) блока, в том числе 
вне зоны ответственности НАТО. В документе не упоминается о мандате СБ ООН на 
подобные действия, что противоречит букве и духу международного права.  

На Пражском саммите НАТО 21 ноября 2002 г. была принята Декларация, в соответствии с 
которой начала осуществляться масштабная реорганизация военных структур НАТО и собственно 
армий ее стран-участниц, что заметно повысило эффективность альянса как военного блока. 

Интересна позиция ряда ведущих ученых ФРГ, которые выступили против расширения. 
Они посчитали, что расширение НАТО на Восток никому не принесет большей безопасности. 
Напротив, если Запад решает укреплять одно из двух главных действующих лиц «холодной вой-
ны», то шанс на построение полномасштабной, подлинно демократической системы безопасно-
сти, основанной на сотрудничестве и партнерстве, можно считать окончательно потерянным. 
Политики и ученые, стоявшие на этих позициях, главную роль в формировании общеевропей-
ской системы безопасности отводили ОБСЕ. Так, известный немецкий политический деятель 
Эгон Бар писал об ОБСЕ как о «европейской модели безопасности, пригодной также для госу-
дарств, которые не могут или не хотят вступать ни в НАТО, ни в Европейский Союз»1. Тезис о том, 
что «расширение НАТО само по себе вовсе не может инициировать благоприятное развитие 
процесса стабильной европейской интеграции… скорее всего, успех зависит от того, удастся ли 
взаимно сформировать взаимосвязанные политические процессы», среди которых отмечаются 
реформирование НАТО и совершенствование ОБСЕ, разделял и Г. Эрлер2.  

Иракский кризис выявил противоречия в евроатлантических отношениях, длительное 
время существовавших в латентном виде. Разделительные линии обозначились не только ме-
жду США и Европой, но и в НАТО и в Евросоюзе. Впрочем, не следует и преувеличивать дис-
танцирование лидеров ФРГ, как и Франции, от политики Дж. Буша. Через несколько месяцев 
после критических заявлений в адрес США произошло примирение сторон. «Атлантическая 
солидарность» за полвека своего существования пустила достаточно глубокие корни, и это не 
могло не оказать многостороннего воздействия на всю внешнеполитическую деятельность ве-
дущих европейских государств. Тем не менее, после событий 11 сентября 2001 г., и тем более 

                                                
1 Бар Э. «Нормализация» германской внешней политики // Intern. Politik. 1999. № 1 / 

http://www.deutschebotschaft-moskau.ru 
2 Эрлер Г. Расширение НАТО: мифы, риски, перспективы // Международная жизнь. 1997. № 8. С. 19. 
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после 2002-2003 гг., стала очевидной необходимость дальнейшей трансформации альянса. 
Борьба с новыми угрозами, прежде всего с международным терроризмом, – весьма многопла-
новая задача, решить которую силы и структуры НАТО в их современном виде не в состоянии. 
Поэтому Германия в период канцлерства Г. Шредера настаивала на большей самостоятельно-
сти Европы в военном и политическом отношении, справедливо полагая, что такой подход по-
зволит усилить европейскую опору НАТО, избежав при этом ее излишней «ОБСЕ-зации». 

Новый же канцлер А. Меркель в качестве приоритетных выделила именно трансат-
лантические отношения, вновь соотнося внешнюю политику Германии прежде всего с дейст-
виями Соединенных Штатов. Приход к власти во Франции проамерикански настроенного  
Н. Саркози позволил французскому и немецкому лидерам избежать существенных разногла-
сий с США в вопросах внешней политики. В то же время усилилась проблема формирования 
европейской идентичности, так как и Франция, и Германия сосредоточились именно на раз-
витии трансатлантических отношений, прежде всего, в рамках НАТО. 

Однако развитие этих отношений оказалось не столь простым, как это могло 
показаться вначале. Существующие противоречия в трансатлантических отношениях, 
вес Германии в НАТО и мире приводит к тому, что на некоторые ключевые вопросы 
мировой политики у ФРГ и у США совершенно различные взгляды. 

Эти расхождения с наибольшей полнотой проявились в ходе подготовки стран  
НАТО к саммиту в Бухаресте, и во время его проведения. В преддверии саммита Германия 
испытала, по сути, беспрецедентное давление Штатов, которые требовали от немецкого 
правительства увеличить контингент бундесвера в Афганистане практически вдвое – до  
6,5 тыс. человек. Но главным требованием было то, чтобы эти дополнительные силы Гер-
мания отправила в южные районы. 

«В Афганистане солидарность стран НАТО рушится при первом признаке 
опасности, – отмечает Дж. Линдли-Френч, военный эксперт из Оборонной академии 
Нидерландов. – Нет никакого смысла планировать полноценные операции по всему 
миру, если никто не желает разделить бремя. Основная часть немецких войск – лишь 
немногим большее, чем тяжело вооруженные дорожные полицейские»3. 

Контингент бундесвера контролирует северные районы страны, является третьим по 
численности в ISAF и составляет 3240 человек (после США – 19 тыс. человек и Великобрита-
нии – 7,75 тыс.)4, а представитель ФРГ возглавляет региональное командование ISAF на севере.  

С целью добиться увеличения германского воинского контингента в составе ISAF 29 ян-
варя 2008 г. министр обороны США Р. Гейтс направил своему немецкому коллеге Ф.Ю. Юнгу 
письмо, которое, по свидетельству газеты Suddeutsche Zeitung, было «необычайно строго сфор-
мулировано»5. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер также выступил за расшире-
ние сферы ответственности бундесвера в Афганистане. Он отметил, что Германия как одна из 
руководящих стран ISAF ведет образцовую работу на севере Афганистана, но требуется, чтобы 
такая работа велась и в других районах. Он подчеркнул, что будет стремиться к тому, чтобы от-
дельные страны отменили ограничения своих мандатов насколько это только возможно6. 

10 марта генсек НАТО посетил Берлин, где встретился с канцлером А. Меркель, ми-
нистром обороны Ф.Й. Юнгом, а также с членами комитетов иностранных дел и обороны 
немецкого парламента. На совещании командного состава бундесвера, он заявил, что между 
равноправными союзниками не может быть такой ситуации, «когда одни страны ведут бое-
вые действия, а другие занимаются постконфликтным урегулированием»7. Это заявление 
последовало после того, как на конференции бундесвера в Берлине А. Меркель подчеркнула, 
что не стоит спорить о том, в какой части Афганистана опасностей больше. По ее мнению, 
север Афганистана также небезопасен, к тому же, бундесвер оказывает в случае конкретной 
необходимости помощь союзникам, попадающим в трудное положение на юге Афганистана. 

Только за март-апрель 2008 г. против солдат бундесвера было совершено два крупных теракта 
именно на севере Афганистана – около города Кундуз и по автодороге из Мазари-Шарифа в Кундуз. 
Помимо этого, участились обстрелы полевых лагерей бундесвера и подрыв патрульных автомобилей. 

                                                
3 The New York Times, 29 October 2007 // http://www.nytimes.com 
4 По данным газеты «Взгляд», http://www.vz.ru 
5 Suddeutsche Zeitung, 31 Januar 2008 // http://www.sueddeutsche.de 
6 Bild, 2 Februar 2008 // http://www.bild.de  
7 http://www.peacekeeper.ru 
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В результате дискуссии в Берлине было принято половинчатое решение, согласно ко-
торому в административном центре северной афганской провинции Тахар – г. Талокан начала 
действовать региональная группа советников численностью 50 человек. Эта группа – подраз-
деление военно-гражданской группы по восстановлению, расквартированной в Кундузе. Ее 
задачей обозначено изучение ситуации в провинции Тахар для последующего развертывания 
там еще одной региональной группы по восстановлению (в северном Афганистане уже дейст-
вуют две подобные группы – в Кундузе и Файзабаде). Также планируется направить в северные 
провинции боевое подразделение бундесвера численностью 250 чел. Дополнительное соеди-
нение должно выполнять функции сил быстрого реагирования, включая сопровождение ко-
лонн с грузами и уничтожение баз боевиков. Тем самым, численность контингента бундесвера 
в составе ISAF возрастет до 3,5 тыс. чел. 

Германия выступила против вступления в НАТО Грузии и Украины. В этом ее поддер-
жала и Франция. А. Меркель объяснила свою позицию в выступлении на совещании команд-
ного состава бундесвера: «Я считаю, что государства, которые в данный момент замешаны во 
внутренние и региональные конфликты, не могут претендовать на членство в  НАТО»,– заяви-
ла канцлер. «НАТО – это союз государств, объединенных общими интересами безопасности, а 
не государств, занятых своими внутренними проблемами». Кроме того, подчеркнула Меркель, 
правительствам этих стран необходимо заручиться поддержкой «значительной части местного 
населения, а не только политической верхушки»8. 

По мнению редакции Times, «отказ Германии, Франции и некоторых других стран-членов 
поддержать призыв США к началу переговоров с двумя бывшими советскими республиками… вы-
являет глубокий раскол в рядах 26 членов организации в вопросе, для чего существует НАТО»9. 

Еще одним спорным вопросом стала проблема размещения ПРО США в странах ЦВЕ. 
Многие западноевропейские страны, и в том числе Германия, и выступили против. Вместо этого 
предлагается система европейской ПРО, в создании которой могла бы принять участие и Россия. 

Прошедший 2–4 апреля 2008 г. саммит НАТО оказался не только «самым трудным», 
но, пожалуй, и самым безрезультатным. Противоречия и расхождения в позициях американ-
ских и европейских союзников по НАТО устранить не удалось, решение спорных вопросов 
было отложено «на потом», что позволяет говорить о его «исторической нерешительности». 

Сегодня, спустя почти 20 лет после распада биполярной системы, НАТО не нашла объек-
тивно обусловленной причины своего существования, не выработала до конца единую систему ме-
тодов реализации своей политики, признаваемую всеми странами-участницами альянса. Газета 
«The Independent» писала: «Сегодня главной причиной напряженности внутри альянса стала не-
ясность относительно его нынешних задач»10. Процессы расширения отодвинули на задний план 
проблемы развития, но последние не стали от этого менее значимыми.  

Вероятно, следует ожидать, что в современных быстро изменяющихся геополи-
тических условиях НАТО еще долгое время будет находиться в поисках своей иден-
тичности. Германии здесь отведена одна из ключевых ролей. 
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Конец прошлого века стал временем открытия ряда ранее неизвестных страниц 
отечественной и мировой истории. К таким остро дискуссионным и практически не-
изученным в нашей стране темам относится история пребывания двух миллионов во-
еннопленных в лагерях СССР во 2-й пол. 40 – 1-й пол. 50-х гг. XX в. Знание истории 
пребывания солдат и офицеров вермахта и союзников гитлеровской Германии в совет-
ском плену имеет важное значение для понимания сущности и особенностей советско-
го строя эпохи сталинизма. Не меньшее значение изучение этой проблематики имеет 
для осознания последствий и результатов Второй мировой войны, а также характера 
взаимоотношений СССР и ФРГ в первое послевоенное десятилетие. 

Все послевоенные годы вопрос о судьбе немецких военнопленных был тесно увя-
зан с решением "германского вопроса" между бывшими союзниками. Лишь в сентябре 
1955 г. проблема репатриации последних немецких военнопленных была решена на выс-
шем государственном уровне – на встрече в Москве между Председателем Совета Мини-
стров СССР Н.А. Булганиным и канцлером ФРГ К. Аденауэром, что, безусловно, способст-
вовало нормализации государственных отношений между ФРГ и СССР1. 

В западной историографии проблемы следует выделить два периода. Первый 
охватывает время со второй половины 1940-х до конца 1980-х гг. В это время идет на-
копление источниковой базы: появляются статьи о правомерности уголовного наказа-
ния военнопленных. В ФРГ и ГДР выходят первые мемуары о жизни бывших солдат и 
офицеров вермахта в советском плену. В то время как советская пресса публикует ма-
териалы о гуманном отношении властей к поверженному врагу, западная печать под-
нимает пропагандистскую волну по поводу затянувшейся репатриации германских 
подданных. Основные идеи и выводы, нашедшие свое отражение в научных трудах 
того периода, так или иначе, отражали политическое и идеологическое противостоя-
ния двух общественных систем. 

Второй период охватывает время с 1990-х гг. по настоящее время. Начало ему 
положило объединение Германии, крах коммунистического режима в СССР и странах 
Восточной Европы, потепление международного климата и, что самое главное, рас-
секречивание большого числа советских архивных материалов. 

Если первый период был связан по большей части с научными исследованиями 
в Западной Германии, то второй характеризуется всплеском интереса к теме военно-
пленных и в российской исторической науке, а также многочисленными совместными 

                                                
1 О переговорах между СССР и ФРГ см.: Петелин Б.В. Германская политика Конрада Аденауэра 

1949-1966. Вологда, 2006. С. 54-57. 
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научными изысканиями российских и германских историков. Отход от старых идеоло-
гических стереотипов и конструктивный диалог отечественных и зарубежных ученых 
позволил более объективно подойти к исследованию этой неоднозначной проблемы. 

Зарубежная историография 2-й пол. 1940-х – конца 1980-х гг., безусловно, пре-
восходит российскую историографию по количеству, качеству и разнообразию тема-
тики изданных работ. Научное исследование вопроса о военнопленных в ФРГ с самого 
начала сопровождалось публикацией многочисленных воспоминаний бывших воен-
нопленных, этот процесс не прервался и до сегодняшнего дня. В начале рассматри-
ваемого периода основную часть изданных работ составляла именно мемуарная лите-
ратура бывших военнопленных. Первые очерки о жизни в советском плену увидели 
свет в конце 1940-х – начале 1950-х гг., большинство из них было опубликовано в ФРГ 
и Австрии2. Авторы этих воспоминаний, как правило, не скупились на описание тра-
гических подробностей3.  

В советской зоне оккупации, а затем в ГДР вопрос об условиях пребывания не-
мецких военнопленных в лагерях ГУПВИ стоял очень остро, в особенности для скла-
дывающихся отношений между правительством и населением в годы становления но-
вого социалистического устройства на немецкой земле. Рассказы возвратившихся на 
родину (первые военнопленные, прежде всего больные, уже во 2-й пол. 1945 г. были 
репатриированы на родину), естественно, описывали свое пребывание там далеко не в 
радужных красках. В качестве определенного противовеса для сглаживания бытую-
щих отрицательных представлений об оккупационной державе в ГДР были опублико-
ваны рассказы вернувшихся из советских лагерей. Создавался крайне односторонний 
и прямолинейный пропагандистский образ, весьма далекий от действительности4. 

Однако, несмотря на заведомо предвзятые оценки в воспоминаниях о пребывании в 
советском плену на рубеже 1940–1950-х гг. в ФРГ выходят отдельные публикации, в кото-
рых авторы старались достаточно объективно осветить данную проблему, не поддаваясь 
политическому и идеологическому давлению5. Так в своих мемуарах Ганс Дибольд подчер-
кивает роль советских медиков в спасении тяжелораненых, больных и истощенных солдат, 
взятых в плен под Сталинградом6. Впоследствии это честное свидетельство еще не раз най-
дет подтверждение в воспоминаниях вернувшихся военнопленных. 

Наряду с мемуарной литературой в 1950-х гг. начинают появляться научные изы-
скания, основной источниковой базой которых являлись доклады и воспоминания бывших 
военнопленных. Одной из первых работ, где была предпринята попытка комплексного рас-
смотрения проблемы, стал сборник «К истории военнопленных на Востоке» Германского 
отделения Красного Креста7. Опираясь на данные, полученные в ходе опросов около 2 млн. 
немецких военнопленных с 1946 по 1957 гг., авторы весьма объективно характеризуют ус-
ловия пребывания в советском плену, качество питания и медицинского обслуживания во-
еннопленных, реальную смертность, а также деятельность антифашистских организаций 
внутри лагерных коллективов. Кроме того, в условиях практически полного отсутствии ис-
точников из советских архивов, в данном сборнике приводится некоторая информация об 
организационной структуре лагерей и их органов управления, указываются их категории, 
места расположения и сроки существования. 

После визита К. Аденауэра в Москву в 1955 г. и завершения репатриации воен-
нопленных в 1956 г. их судьба и история не потеряла научной и политической акту-
альности. Поэтому в 1957 г. при Федеральном МВД ФРГ была создана научная комис-
сия для изучения вопроса о военнопленных под руководством профессора Эриха 

                                                
2 Bohn H. Die Letzten. Was wurde und was wird aus den deutschen Gefengenen in Sowjetru?land und 

den anderen Ostblockstaaten. Koln. 1950; Fischer K.J. Die Gefangene von Stalingrad. Heilbronn, 1948; Kremer 
R. Die Tod-geglaubten. Erlibnisbericht aus russischer Gefangenschaft. Berlin, 1947; Vieweg R. Ein Heimkehrer 
erzahlt. Berlin, 1952. 

3 Hieroniemi H. Klein J. K. Stacheldracht, Hunger, Heimweh. Eine Erinnerung. Dusseldorf, 1955. 
4 Hilger A. Deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion 1941-1956: Kriegsgefangenenpolitik, Lagerall-

tag und Erinnerung. Essen, 2000. 
5 Gollwitzer H. „.. und fuhren, wohin du nicht willst.“ Bericht einer Gefangenschaft. Munchen, 1951. 
6 Dibold H. Arzt in Stalingrad. Passion einer Gefangenschaft. Salzburg, 1949. 
7 Zur Geschichte der Kriegsgefangenen im Osten. Deutsches Rotes Kreuz. Suchdienst. Bielefeld, 1958. 
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Машке. С 1962 по 1974 гг. им было собрано и опубликовано 15 томов (в 22-х книгах) по 
истории пребывания немецких военнослужащих в плену союзников. Семь из них (10 
книг) были посвящены пребыванию в советском плену8. Немецкой комиссией было 
собрано более 10 тыс. докладов, опросов, воспоминаний вернувшихся из советского 
плена9. Как один из источников использовался личный опыт руководителя исследова-
тельской комиссии, Эриха Машке, бывшего капитана германского вермахта, прошед-
шего несколько лагерей в Сталинской (ныне Донецкой Украины) области и репатрии-
рованного осенью 1953 г.10 Естественно, что данный сборник базировался исключи-
тельно на германских источниках, так как советские архивы были закрыты для иссле-
дования. В данном многотомном издании авторы касаются самых различных сторон 
пребывания немецких военнопленных в плену. По нашему мнению, эта работа явля-
ется важнейшим исследованием (и одновременно источником) по истории немецких 
военнопленных среди изданных в первый период изучения проблемы. Даже в на-
стоящее время она не утратила актуальности. 

I том освещает разные стороны проблемы плена германских военнослужащих в 
лагерях союзников. II том является своеобразным введением в тему советского плена. 
Он дает представление о различных видах лагерей, их структуре, органах управления, 
о местах их расположения. На массовом материале подробно прослеживаются судьбы 
немецких военнослужащих с момента взятия их в плен и пересылки в лагеря до воз-
вращения на родину. Одной из основных тем является глава о «распределении ролей» 
в лагерном сообществе. В заключении рассматриваются судьбы военнопленных после 
репатриации, и те трудности, с которыми им пришлось столкнуться на родине11. 

Следующий том описывает «фактор голода» (Der Factor Hunger), с которым 
столкнулись военнопленные уже по дороге в лагерь12. Здесь собраны воспоминания 
военнопленных о разных сторонах данной проблемы, но практически все информан-
ты отмечали последние годы войны и первые послевоенные годы как наиболее голод-
ные времена в лагерях. В исследовании поднимаются такие вопросы, как распределе-
ние продовольствия, торговля хлебом на «черном рынке» внутри лагерей, хищения 
продовольствия лагерным персоналом, понятия «бедных» и «богатых», а также о 
дружбе, товариществе и взаимопомощи среди пленных. 

IV том «К истории немецких военнопленных во второй мировой войне» имеет 
подзаголовок «Фактор труда». Он посвящен вопросам трудоиспользования немецких 
военнопленных13. Освещается организация труда, установленные производственные 
нормы, режим рабочего дня военнопленных, характер выполняемых работ. Авторы 
нередко высказывали мнение, о том, что немецкие военнопленные сыграли чуть ли не 
решающую роль в восстановлении народного хозяйства СССР. Здесь надо прямо ука-
зать, что многие архивные документы сейчас полностью опровергают такие крайне 
субъективные заключения. 

Воспоминания военнопленных в следующем томе под заголовком «Немцы в 
штрафных лагерях и советские заключенные» описывают внутрилагерные отношения 
между советскими и немецкими заключенными. Здесь авторы отмечают, что боль-
шинство судебных процессов над солдатами и офицерами вермахта прошли в конце 
1940-х – начале 1950-х гг. После этого они потеряли статус военнопленных и отбывали 
наказание в лагерях и тюрьмах СССР как военные преступники14. 

Специальный том посвящен культурной жизни немецких военнопленных15. В 
нем содержится немало интересных материалов об их досуге и внутрилагерной куль-

                                                
8 Die deutschen Kriegsgefangenen des Zweiten Weltkrieges (Zur Geschichte der deutschen Kriegsgefan-

genen in der UdSSR: Bd. II-VIII. Munchen-Bielefeld, 1965.  
9 Die deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion. Bd. II. Die Lagergesellschaft. Munchen, 1967. S. 8. 
10 Op. cit. S. 9. 
11 Op.cit. S. 79-330. 
12 Die deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion. Bd. III. Der Faktor Hunger. Munchen, 1965-1972. 
13 Die deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion. Bd. IV. Der Faktor Arbeit. Munchen, 1966. 
14 Deutsche in Straflagern und Gafangnissen der Sowjetunion. Bd. IV. Munchen, 1970.  
15 Die deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion. Bd. VI. Aus dem kulturellen Leben.  

Munchen, 1969.  



С.А. Медведев. Немецкие военнопленные в СССР …   
 

55

турной жизни. Авторы поднимают вопрос о том, как пребывание военнопленных вер-
махта в советских лагерях отразилось на их нравственном состоянии, отношении к 
культуре и религии. 

Отдельный том серии освещает вопросы антифашистской и просоветской пропа-
ганды среди немецких военнопленных16. Рассматриваются военный и послевоенный пе-
риоды целенаправленной антифашистской работы советских органов с немецкими воен-
нопленными, их структура, методы и трудности, с которыми пришлось столкнуться.  

В заключительном VII томе (автор-составитель Курт Бойме), подводятся итоги 
исследования пребывания немецких военнопленных в СССР17. Статистические данные 
получены автором при анализе трех источников: официальных советских данных, 
суммированных из сводок «Совинформбюро», данных «военного дневника» началь-
ника германского генштаба генерала Ф. Гальдера и многочисленных показаний ре-
патриированных военнопленных. Исследователь приходит к явно завышенной оценке 
– в плену в СССР находилось, по меньшей мере, 3 155 000 его соотечественников18. Это 
заключение было сразу подвергнуто сомнению и в дальнейшем не получило поддерж-
ки ни в германской, ни в отечественной историографии. 

В 1960-х – 1980-х гг. в ФРГ выходят в свет новые мемуары и литература, осно-
вывавшаяся по-прежнему на воспоминаниях бывших немецких военнопленных19. В 
отличие от воспоминаний конца 1940-х – 1950-х гг., авторы более поздних мемуаров 
более взвешенно стараются переосмыслить время, проведенное в советских лагерях. 
Достаточно объективной можно назвать публикацию Генриха Герлаха «Одиссея к 
красным», в которой бывший военнопленный характеризует некоторые стороны со-
ветской системы20. 

В 1981 г. опубликована работа Карла-Хайнца Фризера по проблематике анти-
фашистского движения внутри лагерей военнопленных в СССР, организованного На-
циональным комитетом «Свободная Германия»21. В конце 1970-х гг. А. Бланком был 
проведен ряд исследований, направленных на изучение положения военнопленных во 
время войны и в послевоенный период, их бытового и медицинского обслуживания, а 
также вопросов связанных с репатриацией различных групп военнопленных22. 

На наш взгляд, особого внимания заслуживает работа А. Лемана «Плен и воз-
вращение на родину», вышедшая в свет в 1986 г.23. Автор постарался обобщить из-
вестные к тому времени, еще весьма немногочисленные, материалы по данной про-
блематике. Описывая взятие в плен и пересылку в тыловые лагеря, автор указывает на 
то, что СССР попирал все возможные нормы права, не организовав должным образом 
прием, транспортировку, обеспечение продовольствием и медикаментами24. 

Второй период изучения проблемы начался с 1990-х гг. В конце 1980-х – начале 
1990-х российские и зарубежные исследователи получают доступ к документам быв-
ших советских закрытых хранилищ документов (ГАРФ, РГВА/ГУПВИ, РГАСПИ). Они 
содержали информацию о численности военнопленных, их пребывании и трудовом 
использовании, их участии в восстановлении народного хозяйства СССР, о дислокации 
лагерей и местах захоронений погибших пленных. Снятие грифа секретности с этих 
архивов впервые позволило российским историкам исследовать эти вопросы на основе 
документальных материалов. Если до 1990-х гг. по интересующей нас тематике абсо-

                                                
16 Versuche politischer Umerziehung. Bd. VIII. Munchen, 1970.  
17 Die deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion - eine Bilanz. Bd. VII. Munchen, 1972.  
18 Op. cit. S. 189. 
19  Schneider H. 3814 Tage hinter Staheldraht. In 13 Lagern und Gefangnissen. Erlebnisbericht. Selbst-

verlag. Wanne-Eickel, 1962; Emendurfer M. Ruckkehr an die Front. Erlebnisse eines deutschen Antifaschisten. 
Berlin, 1972; Karsten H. Ich war Sowjetspitzel. Ellenberg, 1979; Schenk E.-G. Woina Plenni. 10 Jahre Gafangen-
schaft in sowjetischen Lagern. Stockach, 1985. 

20 Gerlach, Heinrich. Odysee in Rot. Bericht einer Irrfahrt. Munchen, 1966. 
21 Frieser K.H. Krieg hinter Stacheldraht. Die deutschen Kriegsgefangene in der Sowjetunion und das 

Nationalkomitee „Freies Deutschland“. Meinz, 1981. 
22 Blank A. Die Deutschen Kriegsgefangenen in der UdSSR. Koln, 1979. 
23 Lehmann A. Gefangenschaft und Heimkehr: dt. Kriegsgefangene in der Sowjetunion. Munchen, 1986. 
24  Op. cit. S. 17-27. 
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лютно доминировала литература западноевропейских авторов, то второй период исто-
риографии связан со всплеском исследований в России. 

С начала 1990-х гг. начинают выходить статьи, очерки, монографии, защищать-
ся диссертации, публиковаться каталоги выставок и сборники материалов междуна-
родных конференций как в России, так и в Германии и Австрии. Одновременно появ-
ляются первые совместные публикации германских и российских исследователей 25. 
Интересную попытку выработать общий взгляд на проблему военного плена содержа-
ла выставка «Военнопленные» в Доме истории в Бонне. Она сопровождалась публи-
кацией обширного каталога, содержащего статьи немецких и российских коллег о 
пропагандистской работе среди солдат, организации инфраструктуры плена, репат-
риации немецких военнопленных, об использовании их труда, политике советского 
правительства по вопросу о нахождении советских военнопленных в нацистских лаге-
рях и др.26  

Со 2-й пол. 1990-х гг. регулярно проводятся международные конференции по 
вопросам военного плена, как в Германии, так и в России. Наиболее интересные из 
них прошли в Дрездене в 1997 и в 1998 гг., Вологде в 1997 г., Москве в 1998 г. Их мате-
риалы публиковались в виде сборников27.  

Одним из наиболее плодотворно работающих российских исследователей исто-
рии иностранных военнопленных в СССР является В.Б. Конасов, опубликовавший ряд 
статей, а затем защитивший по этой теме докторскую диссертацию28. В ней прослеже-
на эволюция подходов Советского правительства к проблеме военного плена в 30-е гг., 
во время Великой Отечественной войны, в послевоенный период, а также в годы 
«хрущевской оттепели».  

Монография австрийского исследователя С. Карнера «Архипелаг ГУПВИ: Плен 
и интернирование в Советском Союзе: 1941–1956» – одна из первых переведенных на 
русский язык фундаментальных работ по проблеме пребывания военнопленных в ла-
герях СССР, написанных западными исследователями29. Интересно, что в ней автор 
попытался сопоставить источники из российских архивов с австрийскими и немецки-
ми данными. По его оценке, на счету военнопленных около 8% валового производства 
СССР времен первой послевоенной пятилетки30. Австрийский историк провел боль-
шую научную работу, собрав, проанализировав и сравнив данные российских и гер-
манских источников. Однако, многие его выводы и тон публикации, свидетельствуют 
о явной предвзятости при изучении данной проблемы. 

Интересным результатом совместных исследований по данной проблематике 
явилась работа двух авторов – А.Е. Епифанова и Хайнца Майера «Трагедия немецких 
военнопленных под Сталинградом 1942–1956 гг.»31 А.Е. Епифанов еще в конце 80-х гг. 
начал изучение архивных материалов по истории немецких военнопленных в СССР. 
Анализ ранее недоступных материалов позволил авторам сделать вывод о реальной 
политике СССР по отношению к военнопленным, об организации и содержании лаге-
рей под Сталинградом, а также репрессиях советских органов среди военнопленных. 

                                                
25 Muller К.D. Nikischkin K., Wagenlehrer G.(Hrsg.) Die Tragodie der Gefangenschaft in Deutschland 

und in Sowjetunion 1941-1956. Koln-Wiemar, 1998; Erwin P., Epifanov A.E. Stalins Kriegsgefangene. Ihr Schick-
sal in Erinnerungen und nach russischen Archiven. Suttgart, 1997. 

26 Kriegsgefangene-Voennoplennye. Sowjetische Kriegsgefangene in Deutschland – Deutsche Kriegsge-
fangene in der Sowjetunion. Begleitbuch zur Ausstellung. Dusseldorf, 1995. 

27 Muller К.В. u.a., Tragodie der Gefangenschaft in Deutschland und in Sowjetunion 1941-1945. Koln-
Weimar, 1998; Zeidler M., Schmidt U.(Hrsg.), Gefangene in deutschem und sowjetischem Gewahrsam 1941-1956: 
Dimensionen und Difinitionen // Berichte und Studien des Hannah-Arendt-Instituts. №.23. Dresden. 1999; 
Проблемы военного плена: история и современность. Вологда, 1997; Трагедия войны – трагедия плена // 
Мемориальный музей немецких антифашистов. Академия военных наук. М., 1999. 

28 Конасов В.Б. Политика Советского государства в отношении немецких военнопленных (1941-
1956 гг.) / Дисс… д.и.н. М., 1998. 506 с. 

29 Карнер С. Архипелаг ГУПВИ: Плен и интернирование в Советском Союзе: 1941-1956. М., 2002. 303 с. 
30 Op. cit. S. 11. 
31 Epifanov A., Mayer H. Die Tragodie der deutschen Kriegsgefangenen in Stalingrad von 1942 bis 1956 

nach russischen Archivunterlagen. Osnabruck, 1996. 
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Позже по проблемам военных преступлений военнослужащих вермахта А.Е. Епифа-
новым была опубликована монография и защищена докторская диссертация32. 

Среди новейших исследований хотелось бы выделить диссертационное иссле-
дование Андреаса Хильгера, опубликованное в виде монографии «Немецкие военно-
пленные в Советском Союзе 1941–1956»33. Оно выполнялось в рамках правительствен-
ного проекта ФРГ. Историк собрал достаточно солидную источниковую базу из рос-
сийских архивов, в частности из архива МВД Волгоградской области, и многочислен-
ные свидетельства так называемой «устной истории».  

В отдельную группу можно выделить исследования, посвященные репатриации 
бывших вражеских военнослужащих34. Проблеме возвращения немецких военно-
пленных на родину уделяет большое внимание М. Борхард в монографии «Немецкие 
военнопленные в Советском Союзе. О политическом значении вопроса о военноплен-
ных в 1949–1955 гг.»35. Касаясь ряда общих тем, связанных с пребыванием немецких 
военнопленных в СССР, автор останавливается на вопросах диалога Москвы и Бонна, 
направленного на ускорение процесса репатриации, политике ГДР по данному вопро-
су, а также роли К. Аденауэра в ускорении этого процесса. 

В последние годы отечественных ученых интересует широкий спектр вопросов 
использования труда иностранных военнопленных в СССР36. В условиях повышенного 
внимания к теме формирования в нашей стране атомного военно-промышленного 
комплекса остается открытой проблема использования в СССР иностранных военных 
специалистов в этой области.  

С конца XX в. нашими исследователями во многом по-новому освещаются вопро-
сы политико-идеологической работы с военнопленными в СССР37. Традиционно цен-
тральное место в данной проблематике занимает дискуссия вокруг деятельности На-
ционального комитета «Свободная Германия» и Союза немецких офицеров38.  

Итак, сотрудничество германских и российских историков последнего десяти-
летия позволило открыть новые факты и новые аспекты пребывания военнопленных в 
советских лагерях. Это в очередной раз подтвердила оживленная дискуссия между ис-
следователями и бывшими военнопленными на конференции «Военнопленные в ла-
герях СССР», организованная Институтом современной истории и Германским исто-

                                                
32 Епифанов А.Е. Ответственность за военные преступления, совершенные на территории СССР в 

годы Великой Отечественной войны. 1941-1956 гг.  Волгоград, 2005. 300 с.  
33 Hilger A. Deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion, 1941-1956: Kriegsgefangenenpolitik, Lager-

alltag und Erinnerung. Essen, 2000. 
34 См.: Бугай Н.Ф. Военнопленные и интернированные граждане Германии: путь на Родину из 

СССР (1940—1950-е годы). М., 2001; Конасов В.Б., Терещук А.В. Долгий путь на родину: Репатриация не-
мецких военнопленных из СССР // Новый часовой. 1994. № 2; Семиряга М.И. Возвращение немецких 
военнопленных на родину и их участие в демократизации Германии // Трагедия войны — трагедия плена. 
М.-Красногорск, 1999.  

35 Borchard M. Die deutsche Kriegsgefangenn in der Sowjetunion: Zur politischen Bedeutung der 
Kriegsgefan-genenfrage 1949-1955. Dusseldorf, 2000. 

36 Безбородова И.В. Организация трудоиспользования военнопленных, интернированных в 
лагерях НКВД-МВД СССР в годы Второй мировой войны // Трагедия войны — трагедия плена.  
М.-Красногорск, 1999; Галицкий В.П. Немецкие военнопленные в восстановлении народного хозяй-
ства СССР // Вторая мировая война и преодоление тоталитаризма. М., 1997; Колеров М. Военноплен-
ные в системе принудительного труда в СССР (1945-1950) // Отечественные записки. 2003. № 3; 
Пянкевич В.Л. Репарации и труд военнопленных как источник восстановления экономики СССР по-
сле Второй мировой войны: Вопросы историографии. СПб., 1999; Сидоров С.Г. Использование ино-
странных военнопленных в народном хозяйстве СССР (1939-1956 гг.) // Актуальная Россия (вопросы 
экономической теории и практики). Т. 1. М.; Волгоград, 2000. 

37 Баранова Н.В. К истории антифашистской и оперативно-розыскной работы в советских лагерях 
военнопленных (1944-1949) // Российский исторический журнал. 1998. № 4; Бланк А.С., Хавкин Б.Л. Вто-
рая жизнь фельдмаршала Паулюса. М., 1990; Борозняк А.И. Генерал-фельдмаршал Паулюс: «Покончить 
с войной и насилием!» // Нестор: Историко-культурные исследования. Вып. 2. Воронеж, 1993; Галицкий 
В.П. Гитлеровцы против Гитлера: Создание антифашистского движения среди немецких военнопленных 
офицеров в 1941-1945 гг. // Военно-исторический журнал. 1995. № 1; Решин Л.Е. Агентурно-политические 
организации из военнопленных на советско-германском фронте 1941-1945 гг. // Проблемы военного пле-
на: история и современность. Вологда, 1997. 

38 Ueberschar G.R. (Hrsg.) Das Nationalkomitee „Freies Deutschland“ und der Bund Deutscher Offizie-
re, Frankfurt а. M., 1995. 
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рическим музеем в Берлине 18-19 января 2008 г.39. Однако, по-прежнему весьма огра-
ниченный доступ к документам остается серьезным препятствием для российских и 
зарубежных исследователей, занимающихся этой тематикой. И в этом плане большие 
надежды исследователи возлагают на материалы, хранящиеся в региональных архи-
вах. Они могут пролить свет на многие вопросы истории немецких военнопленных в 
СССР в послевоенные годы*. 
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Историческая урбанистика – одно из наиболее перспективных 
направлений развития современного исторического знания, предпола-
гающее комплексное исследование города и продуцируемых им явле-
ний в исторической перспективе. Один из наиболее сложных феноме-
нов, порождаемых пространством города это городская культура. В 
отечественной историографии до настоящего момента отсутствуют 
фундаментальные исследования, посвященные городской культуре. В 
связи с этим нет устоявшейся трактовки термина и исследовательских 
методик. В данной статье городская культура понимается как конкрет-
но-исторический феномен, специфические характеристики которого 
обусловлены историческим контекстом. Анализ состояния научных 
представлений и собственные наблюдения автора позволили конкре-
тизировать понятие городской культуры, уточнить и сформулировать 
характерные признаки этого явления. 
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Проблема города и связанных с ним явлений, – одна из наиболее сложных, 
остродискуссионных и уже длительное время устойчиво актуальных в системе гумани-
тарного знания, так как до сих пор отсутствует единая научная позиция относительно 
феномена города, а также устоявшаяся терминология. Такое положение объясняется 
тем, что на протяжении ХХ в. каждая из гуманитарных дисциплин исследовала город 
самостоятельно. И лишь с середины 50-х гг. ХХ в. всесторонне изучение города стало 
объектом относительно новой научной отрасли урбанистики, одним из перспективных 
направлений которой стала историческая урбанистика – развивающаяся «обширная 
междисциплинарная область исследования, в которой город и продуцируемые им яв-
ления рассматриваются в исторической перспективе»1. Ее базовые понятия – «го-

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

род как социокультурное явление исторического процесса. М., 1995. С. 32. 
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род», «урбанизация», «городская культура», «урбанизм» и др. В данной статье пред-
лагается рассмотреть одно из наиболее сложных явлений, продуцируемых городом – 
городскую культуру, поэтому ее задачи таковы: 

 рассмотреть содержательную сторону термина «городская культура»;  
 предложить ее возможную типологизацию; 
 определить наиболее очевидные признаки исследуемого феномена. 
Необходимость рассмотрения содержательной стороны понятия «городская 

культура» продиктована отсутствием его устоявшихся дефиниций, а также фундамен-
тальных обобщений по обозначенной проблеме в отечественной исторической, куль-
турологической и социологической литературе. У автора есть возможность опереться 
лишь на имеющиеся исследования отдельных исторических, культурологических и 
социологических аспектов этого явления отечественными учеными. Стоит уточнить, 
что в данной статье городская культура будет пониматься как феномен не только и не 
столько культурологический, сколько конкретно-исторический, т.е. – особенности ис-
следуемого явления детерминированы условиями исторического развития конкретно-
го города – места, где генерируется, развивается и локализуется городская культура. 
Отсюда – очевидно – городская культура, например, европейского Средневековья – не 
тождественна городской культуре русской провинции эпохи капитализма.  

Само понятие «городская культура» является распространенным и часто упот-
ребляемым в отечественной науке. Однако при этом как советские, так и современные 
российские исследователи-урбанисты, не акцентируют внимание на трактовке рас-
сматриваемого термина, употребляя его лишь в назывном порядке2. Так, например, 
М.Н. Тихомиров в своей работе «Древнерусский город» (1956 г.) писал: «Тщетно мы 
стали бы искать хотя бы параграфа о городской культуре в наших общих и специаль-
ных изданиях». И далее: «Город и его культурная жизнь выпали из поля зрения исто-
риков и историков культуры…»3. Поэтому советский исследователь предпринял по-
пытку ликвидировать недостаток информации по обозначенной им же проблеме, по-
святив отдельную главу вышеназванной работы явлению городской культуры. Однако 
при этом он не предложил какой-либо трактовки самого понятия «городская культу-
ра», а «интуитивно» представил ее как набор ряда характеристик: высокий уровень 
грамотности горожан, наличие городских книгохранилищ и ризниц, а также – город-
ская литература. По мнению М.Н. Тихомирова, перечисленные признаки свидетельст-
вовали о городской культуре в русских городах Средневековья, но советский исследо-
ватель не указал – почему он выбрал именно такие признаки. Кроме того, из текста 
работы М.Н. Тихомирова очевидно, что историк рассматривал городскую культуру как 
константное явление, состоящее из набора «застывших» характеристик. Также откры-
тым остается вопрос – можно ли считать предложенные советским исследователем 
признаки городской культуры универсальными (применительно к русской культуре в 
целом), или же они относятся исключительно к эпохе средневековой Руси. 

В целом, можно сказать, что кардинальных изменений не произошло и в со-
временной отечественной научной мысли. Очевидно подобная ситуация связана с тем, 
что традиционно «…главные сложности жизни России находились в аграрной сфере, и 
к ней обращалось преимущественное внимание общественных сил и общественной 
мысли, четким отражением которой и остается историография»4. В малочисленных 
современных публикациях на эту тему можно найти информацию лишь общего плана 
о феномене городской культуры. Например, российская исследовательница Л.Р. За-
                                                

2 Тихомиров М.Н. Древнерусский город. М., 1956. С. 261; Ахиезер А.С. Город – фокус урбанизаци-
онного процесса // Город как социокультурное явление исторического процесса (Сборник статей). М., 
1995. С. 24; Демиденко Э.С. Наукотехника и урбанистическая культура // Теоретическая культурология и 
проблемы истории отечественной культуры (Сборник научных трудов). Брянск, 1992. С. 11; Засыпкина 
Л.Р. Социокультурная среда города на рубеже веков ХХ – XXI. Казань, 2004. С. 4; Городская среда. Техно-
логия развития: настольная книга / В.Л. Глазычев, М.М. Егоров, Т.В. Ильина и др. М., 1995. С. 11; Кармин 
А.С. Культурология. СПб., 2001. С. 109. 

3 Тихомиров М.Н. Указ. соч. С. 262. 
4 Город в средневековой цивилизации Западной Европы. М., 1999. Т. 1. С. 11. 
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сыпкина в своей работе «Социокультурная среда города на рубеже веков ХХ – ХХI» 
употребляет термин «городская культура», не предлагая при этом его трактовки. Она 
лишь констатирует факт: «Человечество давно уже пребывает в пределах мира город-
ской культуры»5. Из приведенной цитаты очевидно, что Л.Р. Засыпкина представляет 
городскую культуру как явление, имеющее глубокие исторические корни. При этом 
она говорит о необходимости изучения городской культуры не столько в рамках фило-
софско-культурологических исследований, сколько в контексте исторического знания: 
«…существует острая необходимость анализа культурных явлений в исторически кон-
кретных … контекстах России…»6. Далее она делает замечание: необходимо учитывать, 
что существует «региональная специфика элементов городской культурной среды»7. 
То есть – из цитаты видно, что городская культура – это феномен конкретно-
исторический. Резюмируя, Л.Р. Засыпкина пишет: «Фундаментальный уровень позна-
ния городской культурной среды в России развит недостаточно…» и далее подчерки-
вает: «…такого рода знания существует в очень малых количествах и крайне фрагмен-
тарно»8.  

Другой современный отечественный исследователь-урбанист А.С Ахиезер в 
своей работе «Город – фокус урбанизационного процесса» отождествляет такие поня-
тия как «урбанизация» и «городская культура»: «Сущность урбанизации…можно по-
нять лишь при условии рассмотрения ее прежде всего как процесса распространения 
и формирования городской культуры»9. Рассматривая названные термины как равно-
значные, он пишет: «Урбанизация, как социо-культурно-территориальный процесс 
проявляется в формировании общего пространства урбанизированной культуры, как 
повышение потенциала в обществе развитой городской культуры, втягивание в этот 
процесс всего общества»10. Из цитаты ясно – автор понимает городскую культуру как 
длительный процесс – последняя (высшая) стадия которого на сегодняшний день – 
это урбанизированная культура. 

В статье «Наукотехника и урбанистическая культура» Э.С. Демиденко – совре-
менного отечественного специалиста по проблеме города, – говорится: «В культуроло-
гической литературе все чаще можно встретить исследования по вопросам городской 
культуры, по социокультурным процессам крупнейших городов»11. Однако из контек-
ста его работы очевидно, что феномен городской культуры также необходимо рас-
сматривать и с исторической точки зрения, ведь исследуемое явления имеет, по его 
мнению, глубокие исторические корни: «Вряд ли городскую культуру многих тысяче-
летий, развивавшуюся в недрах земледельческих цивилизаций, можно отнести к ур-
банистической»12. С другой стороны очевидно стремление современного исследовате-
ля к дифференциации понятий «городская культура» и/или «урбанистическая куль-
тура». Последнюю он представляет как результат интенсивного процесса урбаниза-
ции, высшую, современную ступень развития городской культуры, зарождение кото-
рой можно отнести, примерно, к концу XIX – началу ХХ в. По этому поводу Э.С. Деми-
денко замечает: «В связи с нарастающим процессом урбанизации появляется и спе-
цифический термин – «урбанистическая культура»…нередко между понятиями город-
ской и урбанистической культуры ставится знак равенства, что далеко не всегда пра-
вомерно»13. 

Более абстрактно представляет явление городской культуры еще один совре-
менный отечественный специалист Н.А. Хренов. В своей публикации «Урбанизацион-
ные аспекты перехода в истории культуры» он лишь косвенно касается рассматривае-

                                                
5 Засыпкина Л.Р. Указ. соч. С. 4. 
6 Там же. С. 5. 
7 Там же. 
8 Там же. С. 34. 
9 Ахиезер А.С. Указ. соч. С. 24. 
10 Там же. 
11Демиденко Э.С. Указ. соч. С. 11. 
12 Там же. 
13 Там же. 
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мой проблемы, представляя ее частью более глобального вопроса – проблемы перехо-
да в историческом процессе. Он пишет: «Особого рассмотрения переход заслуживает в 
его урбанизационных формах, когда видение культуры приобретает более конкретные 
очертания и превращается в видение городской культуры»14. 

Таким образом, можно констатировать, что в современной отечественной гума-
нитарной науке отсутствуют полноценные исследования, посвященные проблеме го-
родской культуры. Нет единой точки зрения на рассматриваемую проблему, отсутст-
вует устоявшийся понятийно-категориальный аппарат и исследовательская методика. 
Специалисты лишь констатируют факт наличия обозначенного феномена, не детали-
зируя его содержательную сторону. Также стоит заметить, что большинство современ-
ных исследователей-урбанистов говорят о междисциплинарном характере проблемы 
городской культуры, подразумевая, что для составления наиболее полной картины 
необходимо использование различных отраслей гуманитарного знания. Так, одним из 
важнейших вопросов в современной научной мысли остается выделение городской 
культуры из универсального культурного пространства. Его решение можно связать с 
пониманием того, что такое культура вообще. Используя «формулу» Ю.М. Лотмана, 
утверждавшего, что культура в целом «никогда не представляет собой универсального 
множества, а лишь некоторое организованное определенным образом подмножест-
во», то есть она «мыслится лишь как участок на фоне некультуры» можно предполо-
жить, что и городская культура – это организованная определенным образом подсис-
тема, часть (участок) универсального культурного пространства15.  

Таким образом, определив в самом общем виде городскую культуру как само-
стоятельный (отдельный) феномен в пределах глобального культурно-информа-
ционного пространства, необходимо уточнить его содержательную сторону. Используя 
концепцию норвежского политолога и социолога Стейна Роккана (1921–1979), пред-
ложившего оригинальную модель исторического процесса, суть которой заключается 
в выделении «пояса городов» и территориальной и культурной периферии как «бу-
ферной зоны», городскую культуру можно представить в категориях информационно-
го поля, выделив при этом ядро (сам город) – как место локализации и генерирования 
городской культуры («излучателя» определенной информации), и периферию (все то, 
что находится вне ядра, но под влиянием полученного из него информационного по-
тока). То есть – дифференциация между городcкой и негородской культурой заключа-
ется в характере генерируемой и «излучаемой» информации. Так, по мнению С. Рок-
кана именно «пояс городов» в историческом контексте выполнял функцию канала 
распространения юридических кодексов, алфавита, религии, требований горожан и 
тому подобное, в связи с чем являлся двигателем исторического прогресса»16. 

Можно предположить, что городская культура это открытая «незамкнутая сис-
тема, связывающая через разнообразные формы коммуникаций и общения город с 
окружающей его сельской средой, другими городами»17. Способы же взаимодействия 
между ядром и периферией, направление развития ядра и характер «излучаемой» 
информации обуславливаются историческим контекстом, так как «складывание куль-
турной среды как определенной сферы существования и взаимодействия культурных 
новаций и традиций – процесс длительный; он ускоряется или замедляется в зависи-
мости от многих факторов: хозяйственно-экономического состояния региона, админи-
стративного статуса города, связи с культурными дворянскими гнездами, усадебной 
культурой, близости к столичным центрам…»18. Таким образом, можно сказать, что 
посредством городской культуры «город, разграничивая свою закрытость, втягивает в 
                                                

14 Хренов Н.А. Урбанизационные аспекты перехода в истории культуры // Город в процессах ис-
торических переходов. Теоретические аспекты и социокультурные характеристики. М., 2001. С. 343.  

15 Лотман Ю.М. Избранные статьи в трех томах. Таллин, 1992. Т. 1. С. 35. 
16 Ларни С.У. Моделирование Европы в логике Роккана // Полис, 1995. № 1. 
17 Сайко Э.В. Переход в социальной эволюции и роль города в ее историческом выполнении // 

Город в процессах исторических переходов. Теоретические аспекты и социокультурные характеристики. 
М., 2001. С. 19.  

18 Введение // Очерки русской культуры XIXв. М., 1998. Т.1. С. 7. 
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свои границы и системы отношений внегородское простанство и одновременно вы-
плескивает нормы городской жизни за свои пределы…»19. 

В связи с выше обозначенным пониманием городской культуры как историче-
ски обусловленного, развивающегося информационного поля, – простая констатация 
наличия (отсутствия) городской культуры в конкретном населенном пункте – пред-
ставляется спорной. Очевидно, что в исследовании исторического характера более 
уместна лексика, отражающая динамичность рассматриваемого явления, его истори-
ческую детерминированность, например, – более высокая (низкая) степень сформиро-
ванности (оформленности) городской культуры.  

Такой подход, очевидно, поможет избежать традиционной недооценки куль-
турного потенциала малых (нестоличных) городов, традиционно понимаемых лишь 
как «потребители» столичных достижений в области культуры и не рассматриваемых 
как место локализации, генерирования и развития культуры вообще и городской 
культуры в частности, что также углублялось устоявшимся в отечественной науке со-
циокультурным противопоставлением города и деревни (более широко, – провинции, 
как носителя традиционной культуры, и столицы, как носителя городской культуры с 
ее передовыми культурными достижениями). Такой подход как бы ставил провинци-
альный город вне поля городской культуры и исключал его из универсального куль-
турно-исторического пространства. Однако в связи с тем, что исследуемое явление по-
нимается именно как часть всеобщего культурно-исторического пространства, следо-
вательно, оно в той или иной степени присуще любому населенному пункту, а потому 
в статье предлагается менее жесткая модель взаимодействия между культурным 
ядром (столицей/городом) и периферией (нестоличным городом/деревней). 

Очевидно, что элементы городской культуры столичных и/или крупных горо-
дов не тождественны по своему характеру элементам исследуемого феномена в более 
мелких населенных пунктах (например, губернских/областных, уездных горо-
дах/районных центрах). Отсюда – необходимость в их дифференциации и выделении 
различных моделей: 

 первая (условно «столичная») – характерна для столичных и крупных горо-
дов и связана с генерированием основных элементов городской культуры, и возмож-
ностью их «экспорта» в менее развитые в культурном отношении населенные пункты; 

 вторая (условно «синтетическая») – характерна для средних и небольших 
городов и связана с регулярным «импортом» некоторых элементов городской культу-
ры извне (например, из столицы), что, однако, не означает полную неспособность та-
кого населенного пункта к самостоятельному генерированию ряда элементов город-
ской культуры; 

 третья (условно – «периферийная») – характерна для маленьких населен-
ных пунктов (необязательно городского типа) и связана с нерегулярным «импортом» 
некоторых элементов исследуемого феномена извне.  

Представляется, что такой подход, во-первых, позволяет отказаться от тради-
ционного жесткого социокультурного противопоставления города и деревни, а во-
вторых, дает возможность говорить о том, что благодаря механизму «импортирова-
ния» некоторых (целого ряда) элементов городской культуры, она в большей или 
меньшей степени являлась частью универсального культурно-исторического про-
странства вне зависимости от величины населенного пункта и его удаленности от 
культурных центров.  

В целом же, о сформированности городской культуры могут свидетельствовать 
следующие признаки:  

– гетерогенность культурно-информационного пространства, как следствие – 
разнородность «излучаемой» информации.  

                                                
19 Введение // Город в процессах исторических переходов. Теоретические аспекты и социокуль-

турные характеристики. М., 2001. С. 7.  
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Степень гетерогенности культурно-информационного пространства города мо-
жет быть обусловлена удаленностью от культурных центров страны, величиной самого 
города, а также интенсивностью и постоянством функционирования основных субъек-
тов городской культуры. 

– наличие разнообразных субъектов, конструирующих поле городской культу-
ры. К субъектам городской культуры могут быть отнесены светские и/или религиоз-
ные организации, общества, объединения, задачами которых является распростране-
ние среди городского населения образцов отечественной и мировой культуры, а, сле-
довательно – приобщение к культурному наследию в самом широком смысле. Субъек-
ты городской культуры генерируют культурную информацию, создают культурные 
ценности, влияют на формирование мировоззрения горожан, на их вкусы, поэтому к 
ним могут быть отнесены театр, библиотека, церковь, университеты, клубы, школы, 
музеи, общественные организации и объединения, занимающиеся культурно-
просветительной деятельностью.  

 социокультурная стратифицированность – различие в восприятии культурного 
наследия и культурных событий разными слоями городского населения, а также неодина-
ковый уровень их приобщенности к культурному наследию в целом;  

 наличие субкультур, понимаемых как трансформированная система ценностей 
традиционной культуры, получившая своеобразную мировоззренческую окраску, с чем 
связан процесс оформления различных «уровней» культуры, например, элитарной, массо-
вой, этнической (традиционной); 

 распространение норм городского образа жизни среди негородского населения, 
проживающего в пределах города, или постоянного связанного с ним. То есть – инкульту-
рация (стихийная или осознанная, активная или пассивная), понимаемая в данном случае 
как процесс освоения (активная и осознанная инкультурация) или усвоение (пассивная и 
стихийная инкультурация) норм городской жизни; 

 приоритет научного знания и грамотности над традиционным мировоззрением; 
 чтение художественной или научной литературы (в противовес лубочным изда-

ниям) как норма именно городского образа жизни; 
 культурный космополитизм, понимаемый как степень приобщения населения 

города к образцам мировой культуры, а также, связанная с этим определенная синхрон-
ность событий в культурной жизни города в контексте мировой культуры; 

 высокий уровень доступности культурной информации для широких масс – то 
есть возможность ознакомления населения города с передовыми отечественными и ино-
странными культурными достижениями;  

 возможность выбора способа времяпрепровождения и разнообразный досуг (по 
сравнению с негородом), благодаря значительному количеству разнородных культурных 
событий и связей в единицу времени (то есть – динамичная культурная жизнь);  

 наличие/отсутствие потребности в постоянных культурных впечатлениях, воз-
можность участия в культурной жизни города различных слоев населения вне зависимости 
от социального статуса; 

 определенная степень духовности населения – церковь также выступает в качест-
ве источника генерирования и распространения городской культуры.  

Перечисленные признаки можно представить лишь как наиболее общие, выде-
ляющие феномен городской культуры на фоне универсального культурного простран-
ства, поэтому их можно дополнить в зависимости от специфики конкретной историче-
ской эпохи. 

В результате воздействия на жителя города информационного потока с пере-
численными выше признаками у него формируется особый тип мышления – город-
ское, ведь в конечном итоге «мышление порождается и питается [именно] культу-
рой…»20. С точки зрения психологии среды это объясняется тем, что «человек нахо-
дится под постоянным воздействием среды и без средового воздействия жить не мо-
                                                

20 Штейнбах Х.Э. Влияние городской среды на поведение человека. СПб., 1997. С. 7. 
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жет», кроме того, характерно, что само «воздействие среды может не осознаваться 
индивидом»21. 

Таким образом, очевидно, что комплексное изучение городской культуры, ко-
торая является одним из сильнейших силовых проблемных полей мировой культуры в 
целом в рамках исследований исторического характера предполагает обращение к 
различным отраслям современного гуманитарного знания с традиционным привле-
чением исторических источников, а также комбинацию доступных исследовательских 
методик. Такая необходимость продиктована тем, что наука не выработала универ-
сального определения понятия «городская культура». В связи с этим автор не претен-
дует на решение этой фундаментальной проблемы. Он остановился на применении 
сложившихся в науке подходов к изучению феномена городской культуры, однако это 
не означает простого копирования существующих методик и приемов. Анализ состоя-
ния научных представлений и собственные наблюдения автора позволили ему кон-
кретизировать понятие городской культуры, уточнить и сформулировать характерные 
признаки этого явления. 
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В статье рассматривается трактовка проблемы крепостного права 
в России одного из ранних русских консерваторов Сергея Николаевича 
Глинки. На основе материалов издававшегося им журнала «Русский 
вестник» раскрывается консервативная программа устранения негатив-
ных социально-политических и экономических последствий крепостни-
чества, при формальном сохранении самого института крепостного пра-
ва. Неопубликованные сочинения С.Н. Глинки, датируемые последними 
годами его жизни, демонстрируют эволюцию его взглядов в сторону ли-
берализма, следствием чего стала открытая критика российского крепо-
стничества. В заключении сделан вывод о том, что негативное отноше-
ние к рассматриваемой проблеме было характерно для С.Н. Глинки в 
течение всей жизни, но в консервативный период своей деятельности он 
верил в возможность разрешении крестьянского вопроса посредством 
нравственно-этического просвещения русского общества; в последние же 
годы жизни Глинка открыто критиковал крепостное право и переносил 
крестьянский вопрос в политико-правовую плоскость. 
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лизм начала XIX в., крепостное право, мифологизированная история, 
социальная утопия. 

 
 
 

 
В либеральной и марксистской историографии консерваторы  традиционно тракто-

вались как активные и последовательные защитники института крепостного права в его 
самых неприглядных проявлениях. Однако этот вопрос может выглядеть гораздо более не-
однозначным, что мы попытаемся доказать на примере сочинений одного из видных пред-
ставителей раннего русского консерватизма Сергея Николаевича Глинки (1775/6 – 1847 гг.). 
Основным источником для написания статьи послужили материалы издававшегося  
С.Н. Глинкой с 1808 по 1824 г. журнала «Русский вестник», который в современной отечест-
венной историографии раннего русского консерватизма признается первым в России кон-
сервативно-националистическим изданием1, а также его мемуары и неизданные сочинения 
последних лет жизни. Некоторые дореволюционные и советские исследователи изображали 
С.Н. Глинку откровенным крепостником и его «Русский вестник» как «орган крепостниче-
ского консерватизма», подразумевая, что журнал выступал в защиту эксплуатации крестьян 
со стороны помещиков2. Однако анализ тех его материалов, в которых поднималась тема 
взаимоотношений помещиков и крестьян, рисует совершенно иную картину.  

Проблема существования крепостного права являлась одной из центральных в «Рус-
ском вестнике». Консервативно-националистическая концепция журнала носила полемиче-
ский характер; она была построена на противопоставлении либеральных принципов просве-
тительской идеологии, повинной, по мысли издателя, в кровавом терроре Французской ре-
волюции, проверенному веками опыту предшествующих поколений3. Но журнал полемизи-
ровал и с российской действительностью, охваченной повальной галломанией русского обра-
зованного общества, т.е. его приверженностью ко всему французскому: воспитанию, языку, 
гувернерам, модам, и мн. др. Особенно резко Глинка критиковал увлечение политически не-

                                                
1 Минаков А.Ю. Роль событий 1812 г. в становлении русского консерватизма // Консерватизм в России и 

Западной Европе: сборник научных работ / Под ред. А.Ю. Минакова. Воронеж, 2005. С. 15.    
2 Напр. Мельгунов С. Глинка С.Н. // Энциклопедический словарь Русского Библиографического 

Института Гранат. Т. 15. Гирке – Город. С. 143; Предтеченский А.В. Очерки общественно-политической 
истории России в первой четверти XIX в. М.-Л., 1957. С. 232; История русской журналистики XVIII-XIX вв. 
Под ред. проф. А.В. Западова. М., 1973. С. 114.  

3 См. Вступление к «Русскому вестнику» // Русский вестник. 1808. № 1. С. 3-10.  
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благонадежными сочинениями французских просветителей, которые на страницах «Русско-
го вестника» именовались «лжеумствователями осьмагонадесять века». «Губительное» ино-
странное влияние оборачивалось размыванием основ национальной идентичности, собст-
венный вариант которой Глинка представил на страницах своего журнала. Она ассоциирова-
лась с жизненным укладом Московской Руси и предполагала существование самобытной 
культурно-исторической традиции (прежде всего, особого «русского» воспитания, основан-
ного на христианской морали и общего для всего населения государства), сформированного 
религиозным миропониманием национального характера (основными его чертами были 
богобоязненность, почтение к старшинству, милосердие, скромность, честность, мужество и 
др.4) и особого типа общественно-политического устройства. Глинка утверждал, что для до-
петровской России было характерно государство с сильной монархической властью и четкой 
иерархической структурой, наделявшей каждое сословие строго определенными правами и 
обязанностями. Это государство было лишено всяких социальных антагонизмов благодаря 
тому, что все общественные связи в нем  одухотворялись христианской моралью и были пат-
риархальными, т.е. государь выступал как нежный, заботливый отец своих подданных, а 
подданные – как его любящие, послушные дети. В эту схему укладывались вообще все отно-
шения начальства-подчинения.  В частности, «истинные русские помещики», утверждал 
Глинка, «были всегда помещиками человеколюбивыми. Они знали и старались напечатле-
вать в сердцах детей своих, что крестьяне суть такие же люди, как и они»5, что подтвер-
ждалось многочисленными примерами из русской истории. Так, боярин времен царя Алек-
сея Михайловича Федор Ртищев, «во всю свою жизнь облегчая жребий крестьян», был их 
«другом, отцом и братом», и завещал своим детям и родственникам: «воспоминайте о мне 
любовью и милосердием к поселянам: являйте им отеческий покров; не отягчайте их рабо-
тою и оброками: они братья ваши»6. Русские православные, крестьяне в свою очередь, всегда 
и во всем повиновались «Богу, Государю, помещикам, отцам и матерям», потому что «Бог 
велит повиноваться старшим»7.  

В современной действительности эта гармония оказалась разорванной. Глинка обвинял 
помещиков, стремившихся европеизировать свой быт в том, что они «употребляют во зло власть 
и права свои»8 и, растрачивая огромные суммы на предметы роскоши, «нередко и себя и под-
данных своих разоряют»9. «Разлагающее» иностранное влияние проникало и в среду самого 
крестьянства, например, в среду торгующих крестьян, которые оказывались в зоне риска в силу 
своего неопределенного социального статуса. В одной из статей «Русского вестника» Глинка го-
ворит, что «видел у одного из таких крестьян два тома Вольтеровых сочинений…  о которых сей 
человек такие делал рассуждения, что нельзя было не поразиться его беззаконием»10. Разъезжая 
по ярмаркам и городам, эти крестьяне способствовали распространению нравственных и физи-
ческих пороков, т.к. привозили с собой «развратные нравы», «болезни, вредные для деторожде-
ния» и «все страсти больших городов»11. Они также способствовали разложению патриархально-
го уклада жизни других крестьян, т.к. «деревенские перенимают их моды, обычаи, и хотя они 
принадлежат одному помещику и все вообще составляют одну собственность, сельский житель 
пренебрегает жителя деревенского и часто почитает за низость жениться на деревенской дев-
ке»12. Таким образом, С.Н. Глинка вовсе не закрывал глаза на существовавшие в Российской им-
перии начала XIX в. проблемы крепостнического строя, хотя и оговаривал их существование 
следствием иностранного влияния.  

Открыто проблема крепостного права в «Русском вестнике» поднималась лишь 
однажды. В статье «Напоминание о Екатерине II»13, упомянув о том, что императрица 

                                                
4 Подробнее об этом см. О древних Русских стихотворениях // Русский вестник. 1808. № 6. С. 325-340.  
5 Там же. 1809. № 2. С. 208.  
6 Там же. 1808. № 4. С. 34-35.  
7 Там же. 1812. № 10. С. 58.  
8 Там же. 1808. № 4. С. 36.  
9 Там же. № 6. С. 316.  
10 Там же. 1811. № 6. С. 81.  
11 Там же. С. 81-82, 84.  
12 Там же. 1811. № 6. С. 86.  
13 Там же. 1808. № 4. С. 3-45.  
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поднимала вопрос: «полезнее ли в России быть крестьянам вольными или крепост-
ными?»14, Глинка задается вопросом: «Может быть некоторые спросят: почему же 
Екатерина не дала свободы крестьянам?» И дает следующий комментарий: «Разреше-
ние сего вопроса не относится к рассуждениям частного человека»15. В этой же статье 
Глинка цитировал рассуждение Ж.-Ж. Руссо о том, что правовому освобождению кре-
стьян, должно предшествовать «расторжение душевных оков, обременяющих тела»16. 
Таким образом, Глинка относил политико-правовое  разрешение этого вопроса к ком-
петенции верховной власти, причем считал необходимым длительный период соот-
ветствующей подготовки и просвещения крестьян. До этого момента требовался поиск 
альтернативных путей устранения имеющихся антагонизмов, в «Русском вестнике» 
издатель предлагал свой вариант.      

Свое издание Глинка задумывал как «журнал Отечественного воспитания»17. Надо 
сказать, что сосредоточенность на педагогической проблематике, на идее национального 
воспитания, опиравшегося на приобщение к традиционным формам народного бытия за-
хватила не только русских, но и мыслителей всей Европы к. XVIII- нач. XIX в.18 Глинка не 
был исключением: все материалы «Русского вестника» носили ярко выраженный дидакти-
ческий характер и могут рассматриваться как масштабный просветительский проект с це-
лью национального возрождения. В этом ряду стоят сконструированные Глинкой на стра-
ницах журнала идеализированные образы «истинного русского помещика» и «истинного 
русского крестьянина». 

«Звание» «отца-помещика» – одна из составляющих «должности» русского дворя-
нина, которая также включает военную, государственную службу и примерное выполнение 
обязанностей отца, сына, брата и мужа в рамках своей нуклеарной семьи19. Причем по сво-
ему статусу «попечение о крестьянах есть такая же служба, как и служение на ратном по-
прище. Отечество вверяет крестьян в человеколюбивый и отеческий присмотр; он отвечает 
за них совести, Богу и Отечеству»20. На помещике лежит ответственность за нравствен-
ность, здоровье и благосостояние своих крестьян. «Нравственная власть» помещика подра-
зумевает «сближение поселян с Богом и благонравием»21. В качестве показательного Глин-
ка приводит пример помещика, который приступал  к началу всех сельскохозяйственных 
работ совместным с крестьянами богослужением «Подателю и Виновнику всех благ зем-
ных»22. Одна из статей журнала рассказывала о помещике, который построил для своих 
крестьян баню и больницу, причем, когда крестьяне отказались делать своим детям проти-
вооспенные прививки, считая их слишком опасными, сделал такую прививку своему двух-
летнему сыну и таким образом доказал ее эффективность23. Экономический достаток кре-
стьян обеспечивается «умеренностью» помещика, который должен вести максимально 
простой образ жизни: «городским затеям», балам, дорогим экипажам, одежде по послед-
ней моде предпочитать семейный образ жизни в отцовском поместье, наследственное 
имущество, скромную одежду, «почти такую же» как у крестьян24. Помещик должен пла-
нировать график выполнения сельскохозяйственных работ, контролировать процесс их 
выполнения и все связанные с ним вопросы, заниматься повышением эффективности про-
изводства, например удобрения полей25.  

                                                
14 Русский вестник. 1808. № 4. С. 36.  
15 Там же. С. 42-43.  
16 Там же. С. 37.  
17 Письмо С.Н. Глинки к Г.Р. Державину. 21 марта 1807 г. // Державин Г.Р.  Сочинения Держави-

на с объяснительными пояснениями Я. Грота. Т. 6. СПб., 1876. С. 202.   
18 Зорин А. Кормя двуглавого орла… Русская литература и государственная идеология последней 

трети XVIII-первой трети XIX в. М., 2004. С. 168-169.   
19 Русский вестник. 1808. № 4. С. 24-25.   
20 Там же. 1810. № 1. С. 121-122.  
21 Там же. 123.  
22 Там же. С. 123-124.   
23 Там же. 1811. № 8. С. 80-84.  
24 Там же. С. 85-86.  
25 Там же. 1810. № 1. С. 122. 
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Глинка стремился доказать, что подобное отношение непременно вызовет благодар-
ность и признательность крестьян, т.к. «сии люди умеют живо чувствовать силу любви и благо-
детельности»26. В одной из статей, рассказывающей об образцовом помещике, приводится та-
кой отзыв о нем его крестьян: «Он родной нам отец! За ним и за Богом живем как в Раю»27, а 
также описываются их переживания за своего хозяина, раненого в сражении: «Вдруг разнес-
лась молва, что уж его нет на свете! Пристигла нас лютая печаль и тоска. Помнили мы все ласку 
и милости его, когда он к нам приезжал. С горькими слезами пошли всем миром в церковь Бо-
жию, отслужили панихиду, и все от чистаго сердца говорили к Господу Богу: почто мы за него 
не умерли!»28. Чтобы понять роль этого положения в концепции С.Н. Глинки, важно учесть 
литературный и бытовой контекст эпохи. Долгое время вопрос о внутреннем мире, пережива-
ниях и чувствах простого, по терминологии первой половины XVIII в. «подлородного» челове-
ка в России не рассматривался вообще. Его начали обсуждать лишь к концу XVIII столетия, а 
этапным для русской литературы стало открытие, сделанное Н.М. Карамзиным в повести 
«Бедная Лиза», что «и крестьянки любить умеют»29. Таким образом, в общественном сознании 
россиян проявился культивировавшийся просветительской литературой пафос следования 
нравственным законам в отношении к человеку, независимо от его сословной принадлежно-
сти. Подобный подход открывал возможность новой, надсословной оценки достоинства чело-
века: достоин тот, кто выполняет заложенные в его статусе обязательства перед обществом. 
Так, Глинка настаивал, что «название благородного человека… часто неправильно употребля-
ется… Простой воин, земледелец, усердно и терпеливо переносящие обязанности свои, суть 
достойные и благородные сыны Отечества»30.  Наделяя крестьян, наряду с другими сословия-
ми, долгом не только перед их непосредственными хозяевами, но и перед Отечеством, Глинка 
подчеркивал их гражданский статус и встраивал  в общую социально-политическую структуру. 
Он акцентировал проявление гражданской позиции крестьян их мужеством и рвением участ-
вовать в обороне Отечества, что, в отличие от дворянства, вообще не подразумевалось их  
«должностью». Здесь следует заметить, что появление «Русского вестника» было напрямую 
связано со сложным внешнеполитическим положением Российской империи, после неудач-
ных войн с наполеоновской Францией заключившей унизительный для нее Тильзитский мир 
(1807 г.) и небезосновательно ожидавшей новой войны. С.Н. Глинка видел цель своего издания 
в «возбуждении народного духа и вызове к новой и неизбежной борьбе»31, чем и был продик-
тован ярко выраженный националистический пафос журнала и внимание к военной пробле-
матике32. В этих условиях изображение героизма крестьян – Глинка утверждал, что «воинский 
дух и неустрашимость суть природные их свойства»33 – носило и чисто пропагандистский ха-
рактер, доказывая их верность Отечеству и престолу. Особенно часто Глинка описывал рвение, 
с которым крестьяне поставляли ратников в земские войска. Так один из крестьян, имея воз-
можность не отдавать на службу своего уже женатого сына, не воспользовался ею, сказав: «И 
барин; пусть он служит Богу и Государю! У меня остался другой сын; а коли надо, ей Богу, ба-
рин! за Веру, за Государя, хоть я и стар, а теперь же пойду с последним сыном»34. А во время 
войны 1812 г. «верные и православные русские крестьяне твердою грудью стали за своих, и ос-
тавя соху принялись за оружие к истреблению опустошителей сел и деревень и осквернителей 
храмов Божиих»35. Однако самое яркое воплощение гражданственности русского крестьянина 

                                                
26 Русский вестник. 1809. № 2. С. 208.  
27 Там же. 1811. № 8. С. 80.   
28 Там же. 78-79. 
29 Казаков Р.Б. Крестьянство и власть в сочинениях Н.М. Карамзина: проблемы источниковеде-

ния // Народ и власть: Исторические источники и методы исследования: Мат-лы XVI науч. конференции. 
Москва, 30-31 января 2004 г. / Под ред. В.А. Муравьева. М., 2004. С. 96.  

30 Русский вестник. 1808. № 6. С. 315.  
31 Глинка С.Н. Записки. М., 2004. С. 232.  
32 См. статьи О военном искусстве // Русский вестник. 1809. № 6. С. 280-350; Краткое нравствен-

ное и историческое начертание о ратном деле россиян // Там же. 1810. № 10. С.22-70; Выписки и замеча-
ния из хитрости ратнаго дела // Там же. 1811. № 2. С.62-80 и др. 

33 Там же. 1808. № 8. С. 219. 
34 Там же. № 3. С. 352-353; см. схожие сюжеты в статьях Наследственное мужество русских // Там 

же. 221-223; Русской крестьянин, гражданской анекдот // Там же. С. 315-319.    
35 Там же. 1813. № 1. С. 107. 
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Глинка находил в историческом прошлом России: в подвиге Ивана Сусанина, ценой собствен-
ной жизни в конце Смуты спасшего от гибели царя Михаила Федоровича36. Причем М. Вели-
жев и М. Лавринович в своем исследовании утверждают, что именно С.Н. Глинка в своем «Рус-
ском вестнике» сформулировал сусанинский миф в том виде, в котором он вошел в отечест-
венную историографию37.      

Подобный образ крестьянина, с точки зрения Глинки, должен был мотивировать 
помещиков на образцовое поведение. Заметим, что помещик является активной стороной в 
этих отношениях, что соответствует одному из стержневых принципов консерватизма – 
принципу иерархии, как регулятора требований, предъявляемых каждому члену общества 
в зависимости от его социального статуса: чем выше положение человека, тем выше его от-
ветственность. Поэтому образ идеального помещика в трактовке Глинки связан с много-
численными обязанностями, для образа крестьянина важнее прорисовка положительных, 
«облагораживающих» его черт. Следование предложенным моделям поведения, по мне-
нию Глинки, должно было восстановить утраченную гармонию взаимоотношений поме-
щиков и крестьян. Эту систему отношений Глинка считал одинаково выгодной для обеих 
сторон. Во-первых, с моральной точки зрения: зависимость крестьян оказывалась «сладо-
стнее всякой мечтательной свободы», так как отеческая опека помещиков снимала с них 
лишнюю ответственность, даже за сохранность собственной добродетели38; в то время как 
наградой владельцев становится «любовь и приверженность подчиненных»39. Во-вторых, с 
экономической: «умеренность человеколюбие и пример помещиков, побуждающий кре-
стьян к трудолюбию и благонравию вернее всякого нововводимого земледелия послужит к 
взаимному и истинному благоденствию помещиков и крестьян»40. В-третьих, с политиче-
ской, так как являлась одним из факторов сохранения жесткой социальной иерархии и ста-
бильности государственной системы в целом.  

Накануне и в ходе Отечественной войны Глинка действительно верил в реаль-
ность воплощения своего общественного идеала в жизнь. В воспоминаниях он описы-
вал свое убеждение в том, что «необычайные события производят и необычайные 
преобразования общественные», а потому он верил, что, во-первых, «сближение дво-
рян с крестьянами к взаимной обороне Отечества сблизит их и на поприще жизни 
нравственной, и что, не посвящая их в философы, они, по крайней мере, уступят им 
чреду людей». Во-вторых, «что владельцы тысячей душ, брося прихоти мод столич-
ных и городских, заживут в поместьях своих, чтоб от различных управлений не гибли 
имущества и не страдали наши почтенные питатели рода человеческого и Отечества, 
то есть земледельцы». В-третьих, «что уничтожение всепожирающих мод и перемена 
безжизненного воспитания сроднят души всех сословий и вдохнут в них новое бы-
тие»41. С окончанием войны жизнь постепенно входила в обычное русло, действитель-
но объединившие общество патриотические настроения утихали. Глинка убедился в 
умозрительности своих взглядов. «Утопия! Утопия! Мечта! Мечта!»42 – писал он, ха-
рактеризуя прежние надежды.  

К концу жизни политические взгляды С.Н. Глинки претерпели существенную 
эволюцию в сторону либеральных. Если в консервативный период  своей деятельности 
он исходил из типичной для его эпохи, продиктованной просветительской мыслью 
идеи господства над миром нравственных законов и возможности регулирования с их 
помощью политической сферы, то в 1830-1840 гг. Глинка пришел к убеждению, что 
политическая система государства может хорошо функционировать только при усло-

                                                
36 Крестьянин Иван Сусанин, победитель лести и Избавитель Царя Михаила Федоровича Романо-

ва // Русский вестник. 1812. № 5. С. 72-94.   
37 Велижев М., Лавринович М. «Сусанинский миф»: становление канона // Новое Литературное 

Обозрение. № 63.  
38 Русский вестник. 1809. № 4. С. 22. 
39 Там же. № 2. С. 207. 
40 Там же. 1809. № 4. С. 22-23.  
41 Глинка С. Н. Записки о 1812 годе Сергея Глинки, перваго ратника Московского ополчения. 

СПб., 1836. С. 91-92.  
42 Там же.  
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вии ее регулирования политическими же мерами. Так в неопубликованных сочинени-
ях последних лет жизни он ратовал за введение Конституции, обеспечивающей равен-
ство всего населения страны перед законом, критиковал законодательную деятель-
ность русских монархов, начиная с Петра I и заканчивая Александром I43.  

Проблема крепостнического строя России волновала Глинку на протяжении 
всей жизни. Исследователь нач. XX в. И.В. Евдокимов в своей неопубликованной ра-
боте о С.Н. Глинке упоминает о нескольких главах  его «Записок», посвященных кре-
постному праву.  Этот факт был сообщен ему внуком С.Н. Глинки профессором Мос-
ковского университета С.Ф. Глинкой. Главы не были включены в изданные «Русской 
стариной» в 1895 г. «Записки» по цензурным соображения, что наталкивает на мысль 
об их антикрепостническом характере. Рукопись этих глав по сведениям Евдокимова 
оказалась затерянной44. Сохранились неизданные сочинения С.Н. Глинки: книга «Ис-
торический взгляд на общества европейские и на судьбу моего Отечества»45 (1844 г.) и 
отрывки из недоконченной «Истории России»46 (1844 г.), в которых он рассматривал 
историю возникновения крепостного прав в России. Глинка считал, что до Петра I 
крестьяне в России не были прикреплены к земле. При этом он ссылался на 88 статью 
Судебника Ивана Грозного, в которой оговаривалось существование весеннего и осен-
него Юрьева дня, т.е. периода в который крестьяне могли переходить к другому зем-
левладельцу (неделю до весеннего и неделю после осеннего)47. Глинка считал, что от-
мена Юрьева дня в 1592 г. была временной мерой, что в 1601 г. царь Борис Годунов не 
только возобновил  оба Юрьевых дня, но и продлил их срок еще на две недели48. По 
мнению Глинки, именно Петр I «неосторожною и заторопленною рукой двинул народ 
русский на крепостной быт, дотоле не существовавший», т.к. при нем была проведена 
первая поголовная перепись, прикрепившая крестьян к той земле, на которой они на-
ходились на момент переписи49. Причем Глинка резко отрицательно оценивает это 
событие. Негативным образом он отзывается и о царствовании Екатерины II, когда 
крестьян по причине «барского мотовства» стали «закладывать и перезакладывать», и 
когда они терпели «и в трудовой и в нравственной жизни своей»50.  

Сложно судить по отрывочным данным, но по-видимому исторической ретроспек-
тивой положения российского крестьянства, Глинка пытался показать искусственность это-
го института в России, его несоответствие органическим началам русской государственно-
сти, искаженным вторгшимся при Петре I иностранным влиянием. Во всяком случае, резко 
отрицательное отношение самого автора к крепостному праву становится очевидным. Об 
антикрепостнических взглядах свидетельствуют и факты собственной биографии С.Н. 
Глинки. Получив от родителей наследство в размере 30 душ, он отдал его сестре51, а в 1808 
г. дал вольную своему последнему человеку52, и больше никогда не был душевладельцем. 
Один богатый друг С.Н. Глинки хотел подарить ему  60 крепостных, но Глинка отказался со 
словами: «Не возьму, я никогда не буду иметь человека как собственность»53. 

Таким образом, можно утверждать, что отношение С.Н. Глинки к крепостному 
праву в том виде, в котором оно существовало в России в XVIII – нач. XIX в. было от-
рицательным на протяжении всей жизни. Но в консервативный период своего творче-
ства (1800-1810-е гг.), в свете негативного отношения к французской революции, он не 
подвергал сомнению необходимость сохранения незыблемым общественно-

                                                
43 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (далее – ОР РНБ). Ф. 191. Е.х. 18. Л. 50-

73 об., л. 182-214 об.  
44 Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 1246. Оп. 1. Е.х. 120.  Л. 7 об.  
45 ОР РНБ. Ф. 191. Е.х. 18. 212 лл.  
46 Там же. Е.х. 12. 32 лл. 
47 ОР РНБ. Ф. 191. Е.х. 12. Л. 4 об.  
48 Там же. Л. 14 об., 20 об.-21 об.   
49 Там же. Е.х. 18. Л. 53; Е.х. 12. Л. 31 об.  
50 Там же. Е.х. 18. Л. 93-94.  
51 Глинка С.Н. Записки. М., 2004. С. 222. 
52 Там же. С. 287.  
53 Там же. С. 211.  
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политический порядок Российской империи и считал возможным разрешение кресть-
янского вопроса посредством нравственно-этического просвещения. Его результатом 
должно было стать установление идеальных патриархальных отношений между по-
мещиками-отцами и крестьянами-детьми. Однако это положение подразумевалось 
как временное, в течение которого помещики, нравственно просвещая крестьян, гото-
вили их к свободе. Право же даровать эту свободу Глинка считал исключительной 
прерогативой верховной власти. Убедившись в утопичности своей теории, к концу 
жизни Глинка написал ряд сочинений, в которых критиковал российское крепостни-
чество, но каких-либо конструктивных предложений по его преобразованию из этого 
периода его жизни нам не известно.    
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Изучение социального состава управленческого аппарата дореформенной Рос-
сии и его местного звена в частности, имеет особое значение, поскольку позволяет вы-
явить источники пополнения того слоя лиц, в руках которого находилась реальная 
власть и огромные массы населения, что существенно для правильного понимания 
эффективности механизма законодательных мер правительства в области формиро-
вания бюрократии. Однако, несмотря на всю актуальность этой темы, в ее изучении 
сделаны только первые шаги. В литературе имеются лишь сведения о социальном со-
ставе высшей российской бюрократии (членов Государственного совета, сенаторов, 
министров, товарищей министров, директоров департаментов) и верхушки губернской 
администрации (губернаторов, вице-губернаторов, председателей и управляющих па-
лат, прокуроров) за отдельные годы1. Что касается состава чиновников второго и 
третьего рангов, а также стоявшей вне Табели о рангах многочисленной группы кан-
целярских служителей, являвшихся основным источником формирования админист-
ративных кадров, то полных погубернских и поуездных сведений по этому вопросу в 
отечественной и зарубежной историографии не имеется2. 

Цель данной статьи – исследовать социальный состав присутственных мест 
двух центральных губерний России – Московской и Калужской в середине XIX в. Ре-
шение этой задачи позволит выявить источники комплектования местного звена ап-
парата управления и увидеть реальные результаты политики самодержавия в области 
формирования бюрократии к концу николаевского царствования. Выбор губерний, 
характеризующихся общностью природно-климатических условий, социальной струк-
туры, быта, национального и конфессионального состава населения, обусловлен, пре-
жде всего, возможностью сопоставления чиновничества столичной губернии и, так 
сказать, рядовой. 

                                                
1 См., напр.: Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 

1978; Лысенко Л.М. Губернаторы и генерал-губернаторы Российской империи (XVIII – начало ХХ века). М., 
2001; Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989. 

2 В отечественной и зарубежной литературе приводятся количественные характеристики состава 
лишь некоторых присутственных мест ряда губерний (см., напр.: Морякова О.В. Система местного управ-
ления России при Николае I. М., 1998; Pintner W.M. The Social Characteristics of the Early Nineteenth-
Century Russian Bureaucracy // Slavic Review: American Quarterly of Soviet and East European Studies. Vol. 29. 
No. 3. Sept.1970. P. 429– 443; Idem. The Evolution of Civil Officialdom, 1755−1855 // Russian Officialdom. The 
Bureaucratization of Russian Society from the Seventeenth to the Twentieth Century. Chapel Hill, 1980. P. 190- 
249; Пинтнер У. The Nineteenth Century Provincial Civil Service. The Case of Kostroma // Сословия и государ-
ственная власть в России. XV – середина XIX вв.: Международная. конференция. Чтения памяти акад. 
Л.В. Черепнина: Тез. докл. Ч. II. М., 1994. С.306-307. 
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Источником для изучения служат формулярные списки гражданских служа-
щих 147 московских и 128 калужских губернских, уездных и городских присутственных 
мест, извлеченные из фондов РГИА, ЦИАМ и ГАКО1. В общей сложности выявлено и 
статистически обработано 3003 формулярных списка чиновников и канцелярских 
служителей (московских – 1826, калужских – 1177). Корпус источников представляет 
собой исторически сложившуюся естественную выборку, охватывающую все катего-
рии служащих местной администрации (от губернаторов до мелких чиновников и 
канцеляристов). Репрезентативность случайно сформированной выборки по москов-
ским учреждениям составляет 57,6 %, калужским – 78,6 %. 

Вначале остановимся на некоторых общих законоположениях, определявших 
порядок поступления на государственную службу в дореформенный период. В Уставе о 
службе гражданской по определению от правительства издания 1832 г., унифициро-
вавшему законодательные акты в области формирования кадров для правительственно-
го аппарата, при приеме на государственную службу во внимание принимались: соци-
альное происхождение, возраст и уровень образования2. По праву происхождения в уч-
реждения гражданского ведомства разрешалось вступать потомственным дворянам, 
сыновьям личных дворян, священников, дъяконов православного, греко-униатского, 
армянского исповеданий, евангелических и реформаторских пасторов, купцов первой 
гильдии, приказных служителей, ученых и художников, не имевших чинов3, а также 
финляндских чиновников недворянского происхождения, занимавших в гражданском 
управлении Финляндии классные должности4. Важно подчеркнуть, что все вышепере-
численные категории населения имели право поступать на государственную службу не-
зависимо от полученного образования. 

Лица, принятые на службу по своему происхождению, начинали ее с должности 
канцелярского служителя5. Исключение составляли только получившие классный чин 
выпускники высших учебных заведений, гимназий с преподаванием греческого языка 
и духовных семинарий6, определявшиеся (при наличии вакансий) на табельные 
должности. На общих основаниях запрещалось вступать в гражданскую службу сле-
дующим категориям населения и их детям: иностранцам, купцам второй и третий 
гильдий, личным почетным гражданам, записанным в податное состояние, почетным 
гражданам из бывшей польской шляхты, вольноотпущенным, мещанам, отставным 
нижним военным чинам из недворян, церковнослужителям, евреям, за исключением 
отставных военных, имевших выслугу7. Следует отметить, что эти ограничения не рас-
пространялись на лиц, поступивших на службу до издания Положения 1827 г.8 и на 
выпускников высших и других учебных заведений, награжденных классным чином, а 
также обладателей ученой или академической степеней9. 

Как видим, законодатель, стремясь обеспечить государственный аппарат про-
фессионально подготовленными кадрами, снимал некоторые сословные ограничения 
в правила приема на гражданскую службу. Это свидетельствует о том, что государство 

                                                
1 РГИА (Российский государственный исторический архив). Ф.1349 . Оп.5. Д.64, 65, 67, 68, 73, 703, 

850, 2033, 2287, 2289, 3158, 4685, 4937, 5739, 5906, 6523, 9172; ЦИАМ (Центральный исторический архив 
Москвы). Ф.54. Оп.176. Д.2768, 2770–2772, 2775, 2777, 2778, 2781, 2788, 2791; ГАКО (Государственный ар-
хив Калужской области). Ф.62. Оп.1. Д.3452–3454, 3604–3608, 3726, 3780–3782, 4065. 

2 Свод законов Российской империи (далее – Свод законов…). Ч. III, кн. 1. СПб., 1832. Ст.1. 
3 Там же. Ст.3. 
4 Свод законов… СПб., 1842. Ст.3. 
5 Там же. Ст.43. 
6 Там же. Ст.89, 162–163, 199. 
7 Там же. Ст.4. 
8 Свод законов… СПб., 1832. Ст.5. Примеч.; Свод законов… СПб., 1842. Ст.4. Примеч. «Положение 

о канцелярских служителях» от 14 октября 1827 г. всех канцелярских служителей в зависимости от соци-
ального происхождения подразделяло на 4 разряда: 1) потомственных дворян; 2) детей личных дворян, 
купцов 1-й гильдии, священников и дъяконов; 3) детей приказных, ученых и художников, не имевших 
классов; 4) купцов второй и третьей гильдий, иностранцев и выходцев из податного состояния (ПСЗ – I. 
Т.2. №1469). Положением запрещалось принимать на службу лиц, включенных в последний разряд. 

9 Свод законов… СПб., 1832. Ст.8; Свод законов… СПб., 1842. Ст.5.  
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объективно не заинтересованное в проникновении в структуры управления недворян, 
принимая во внимание низкий образовательный уровень основной массы служащих, 
особенно низового звена, было вынуждено для замещения вакантных должностей 
привлекать на службу наиболее образованных, опытных и достойных людей из раз-
личных слоев населения. Иными словами, при решении кадровой проблемы обраща-
ло внимание не только на социальное происхождение, но и на образование лиц, по-
ступавших на государственную службу. Таковы вкратце основные принципы политики 
правительства Николая I, устанавливавшие порядок вступления в гражданскую служ-
бу во второй трети XIX в. 

Закономерен вопрос: в какой мере административные учреждения граждан-
ских ведомств следовали этим законоположениям при комплектовании штатов гу-
бернских, уездных, городских присутствий и канцелярий? Как справедливо заметила 
Л.Ф. Писарькова, «мало изучить законодательство и понять, что хотело получить пра-
вительство в ходе тех или иных преобразований, – необходимо установить, к каким 
результатам привело осуществление этих проектов на практике»10. Приблизиться к 
ответу на этот важный и, пожалуй, главный для оценки правительственной политики 
в области формирования местной дореформенной бюрократии вопрос, мы попытаем-
ся опираясь на массовый архивный материал. 

Цифры показывают, что в составе местных органов власти потомственные дво-
ряне по происхождению были в меньшинстве. В московском аппарате управления их 
насчитывалось 534 человека, или 29,2%, в калужском – 340, или 28,9%, т. е. в про-
центном исчислении почти столько же – чуть более 1/4 всех учтенных служащих. 
Примерно тот же процент дворян, что и в целом по губернии, был среди служащих 
уездных московских учреждений – 30,6, калужских губернских и уездных присутст-
венных мест – соответственно 29,5 и 30,1. В московской губернской администрации 
численность служащих-дворян была выше. Здесь они занимали более 1/3 всех чинов-
ных и канцелярских мест (37,4%). Среди чиновников и канцеляристов городских уч-
реждений процент потомственных дворян был невелик. В системе городского управ-
ления Московской губернии их имелось 15%, Калужской – 22,6%. Сравнительно не-
большой удельный вес служащих-дворян в городских канцеляриях по сравнению с гу-
бернскими и уездными объясняется тем, что большинство в них составляли мелкие 
чиновники и канцелярские служители (регистраторы, письмоводители, столоначаль-
ники), т.е. вспомогательный персонал, вышедший из разночинной среды. 

Статистика выявляет процент потомственных дворян в учреждениях различ-
ной ведомственной подчиненности. В московских губернских учреждениях он варьи-
ровался от 30,2 (Министерство юстиции) до 45,4% (МВД), в уездных от 20,9 (Мини-
стерство финансов) до 48% (Министерство госимуществ); в калужских соответственно 
от 17,8 (Министерство госимуществ) до 56,4% (Главное управление путей сообщения и 
публичных зданий)11 и от 16,8 (Министерство финансов) до 33,3% (МВД). В городских 
канцеляриях Московской губернии, подведомственных МВД лица дворянского проис-
хождения составляли 17,8%, Министерству юстиции – 11,9%; в калужских соответст-
венно 30 и 12,7%. Относительно стабильный состав дворян (около 1/3 от учтенного 
числа) зафиксирован в московских губернских присутствиях Министерства юстиции 
(30,2%), Министерства госимуществ (35,8%), Министерства финансов (33,3 %), а также 
среди уездных чиновников МВД (33,1%) и Министерства юстиции (31,9%). В калуж-
ской администрации приблизительно такой же процент выявлен среди губернских 
служащих Министерства юстиции (31,2), уездных чиновников МВД (33,3), Министер-
ства юстиции (32,2), канцелярских чиновников и служителей городских учреждений 
МВД (30). Таким образом, в системе местного управления ни в одном из ведущих ве-
домств, потомственные дворяне численно не превосходили выходцев из других соци-
альных слоев населения. 

                                                
10 Писарькова Л.Ф. Государственное управление России с конца XVII до конца XVIII века: Эволю-

ция бюрократической системы. М., 2007. С.5. 
11 Учтены чиновники, числившиеся в губернской строительной и дорожной комиссии. 
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Рассмотрим распределение дворян по отдельным учреждениям. В губернских 
присутствиях столицы они занимали от 25 (приказ общественного призрения) до 
59,3% (канцелярия губернатора) всех табельных и внетабельных должностей; в уезд-
ных от 15,8 (винные и соляные приставы) до 48% (окружные управления госиму-
ществ), в городских от 14 (управа благочиния) до 27,3% (городнические правления). В 
органах губернского управления провинции от 17,8 (палата госимуществ) до 57,2% 
(канцелярия губернского прокурора); в уездных – от 11,9 (казначейства) до 75% (кан-
целярии уездных предводителей дворянства); в городских от 12,7 (канцелярии маги-
стратов) до 35,8% (канцелярии дум). В системе управления Московской губернией 
дворяне составляли большинство только среди служащих канцелярии губернатора и 
канцеляристов, т.е. технического персонала дворянского депутатского собрания 
(53,5%). В пяти губернских учреждениях их насчитывалось приблизительно 1/3 (ка-
зенная палата, палата госимуществ, канцелярия прокурора, палата уголовного суда, 
губернское правление). В остальных трех губернских присутствиях (приказ общест-
венного призрения, палата гражданского суда, совестный суд) только около 1/4 всех 
чиновников происходила из дворян. 

В составе калужской администрации выходцы из дворянской среды преоблада-
ли над недворянами в канцеляриях губернского прокурора, губернского дворянского 
депутатского собрания, уездных предводителей дворянства, в строительной и дорож-
ной комиссии. Менее половины служащих-дворян числилось в канцелярии губерна-
тора, совестном суде, в окружных управлениях госимуществ, среди уездных стряпчих, 
винных и соляных приставов. Свыше 1/3 штатных должностей дворянам было отведе-
но в городнических правлениях и в канцеляриях городских дум; более 1/5 – в казен-
ной палате, в палатах уголовного, гражданского суда, в земских и уездных судах; от 1/5 
до 1/4 – в губернском правлении, в приказе общественного призрения, в комиссии на-
родного продовольствия. Менее всего дворян – от 11,9 до 17,8% состояло в палате гос-
имуществ, в полиции г. Калуги, в уездных казначействах, среди чиновников и канце-
лярских служителей городовых магистратов. 

Итак, сопоставление данных о численности потомственных дворян по отдель-
ным учреждениям, показывает, что их удельный вес был далеко не одинаков. В преоб-
ладающей части учреждений дворяне составляли меньшинство среди гражданских 
служащих. Относительно высокой их доля была среди служащих канцелярии москов-
ского губернатора, пожалуй, самого привилегированного учреждения в структуре гу-
бернского управления. И это не случайно. Для того чтобы попасть на службу в это уч-
реждение подчас было недостаточно свидетельств о принадлежности к высшему со-
словию и полученных знаний. Требовались деньги, родственные и личные связи, ав-
торитетные покровители. В канцелярию «хозяина губернии» шла служить дворянская 
молодежь не столько для получения источника средств к существованию (часть ее бы-
ла неплохо обеспечена, и потому не зависела от службы материально), сколько ради 
перспектив служебной карьеры. 

Рассмотрим показатели численности служащих-дворян и недворян по отдель-
ным разрядам чинов12. В столичной администрации потомственные дворяне численно 
преобладали над недворянами только в высшем разряде (III–V классы), в котором их 
насчитывалось 80%. Среди чиновников второго и третьего разрядов они на всех уров-
нях управления – губернском, уездном и городском, значительно уступали выходцам 
из других сословий. В губернских учреждениях второго разряда их было 46%, в уезд-
ных – 38,5%, в городских – 24,1%. Это соответственно в 2,2, в 2,9 и в 4,1 раза меньше, 
чем недворян. Среди чиновников третьего разряда дворяне находились уже в явном 
меньшинстве. В губернских присутствиях на их долю приходилось 34%, в уездных – 
28,5%, в городских – 14%. Таким образом, мы замечаем, что в системе местных учреж-

                                                
12 По Табели о рангах 1722 г. чиновничество подразделялось на разряды или группы. К высшему 

разряду относились чиновник I–V классов, к среднему – VI–VIII классов, к низшему – IX–ХIV классов. 
Вне Табели находились не имевшие классных чинов канцелярские должности. В калужской администра-
ции высшим чином считался чин IV класса (действ. стат. совет.), в московской – III класса (тайн. сов.). 
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дений столицы верхушка чиновничества была преимущественно дворянской по сво-
ему составу. В среднем и низшем звеньях управления потомственные дворяне состав-
ляли меньшинство. Несколько иное соотношение дворян и недворян среди табельных 
чинов выявлено в провинциальной администрации. Здесь дворяне преобладали не 
только в высшем, но и в среднем разрядах, составляя по губернии соответственно 66,7 
и 55,4%. Среди чиновников третьего разряда зарегистрирован приблизительно такой 
же процент (расхождения не превышают 5,7) представителей дворянского сословия, 
что и в столичной администрации. Сыновья потомственных дворян в губернских ор-
ганах управления занимали не более 28,3% всех классных мест, в уездных – 31,9% , в 
городских – 18,9%. 

Таким образом, цифровой материал убедительно показывает, что в провинци-
альной администрации большинство (от 1/2 до 2/3) ключевых постов в высшем и 
среднем звеньях управления (губернатора, вице-губернатора, руководителей губерн-
ских палат, советников, асессоров, земских исправников, городничих и т. п.) сосредо-
точивалось в руках потомственного дворянства. В третьем разряде в провинциальной 
администрации, как и в столице, решительно преобладали выходцы из других сослов-
ных и социальных групп. 

Рассмотрим данные о количестве дворян среди служащих четвертого разряда – 
канцелярских служителей. Цифры свидетельствуют, что различия в численности дво-
рян, служивших в местных органах управления в столичной губернии и в провинции, 
были весьма существенны. В калужской администрации дворяне составляли ровно 1/4 
всех учтенных канцеляристов. В столичных учреждениях процент потомственных 
дворян был выше. Он равнялся 38,8. Эти факты говорят о том, что количество дворян, 
поступавших на гражданскую службу, начинавших ее с начальной ступени – должно-
сти канцелярского служителя в структуре местных учреждений столицы было больше, 
чем в провинции. Из этого следует, что в 40-е гг. XIX в. наблюдался постоянный при-
ток молодых дворян на службу в канцелярии столицы. Однако, вскоре после получе-
ния канцеляристами первого классного чина (выходцам из высшего сословия для это-
го требовалось два года)13, часть из них по разным причинам (разочарование в службе, 
нежелание выполнять тяжелую, подчас утомительную низкооплачиваемую работу по 
переписыванию бумаг, семейные обстоятельства и т.д.) оставляла службу в местных 
канцеляриях, находя себе другие, более выгодные в материальном отношении слу-
жебные места.  

В формировании местного чиновно-бюрократического аппарата помимо дво-
рян в дореформенный период принимали участие представители других сословий и 
социальных групп населения: дети священнослужителей, обер-офицеров, приказных 
людей, купцов, мещан и т.д. Главным источником комплектования кадров для мест-
ных учреждений, как в столице, так и в провинции была духовная среда. В присутст-
венных местах Московской губернии зарегистрирован 581 выходец из духовного со-
словия (31,8%), в калужских – 389, или 33,1%, т.е. ровно 1/3. В местных присутствиях 
выходцы из духовенства имелись среди служащих всех разрядов и ведомств. Однако 
распределялись они очень неравномерно. В высшем разряде значилось всего два чи-
новника, происходивших из духовного звания. Сыновьями священников были: 53-
летний московский губернский прокурор статский советник К.М. Колумбов14 и 61-
летний контролер Калужской казенной палаты статский советник М.Я. Флеров15. Пер-
вый окончил Пензенскую духовную семинарию, второй – Петербургскую духовную 
академию. 

Исходя из сказанного, можно заключить, что абсолютистское государство в 
широких масштабах практиковало использование труда выходцев из духовного зва-
ния, которые в изучаемое время являлись основным источником, подпитывавшим ме-
стное административно-полицейское и судебное управление, как в столице, так и в 

                                                
13 ПСЗ – II. Т. 9. № 7224.  
14 ЦИАМ. Ф. 54. Оп. 176. Д. 2770. Л. 1 об. 
15 ГАКО. Ф. 62. Оп. 1. Д. 3781. Л. 165 об. 
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провинции. Эта категория служащих замещала вакантные табельные и канцелярские 
места разной ведомственной подчиненности. При этом важно подчеркнуть, что в сво-
ей превалирующей части выходцы из духовного сословия числились на низших ис-
полнительных (III разряд) и канцелярских (IV разряд) должностях. Среди чиновников 
средних рангов (VI–VIII) они исчислялись единицами, а в высшем эшелоне губерн-
ской власти – представляли редчайшее исключение. Это говорит о том, что даже на-
личие высшего духовного образования у части чиновников не гарантировало им заня-
тия руководящих постов в системе губернского управления, которые за некоторым ис-
ключением, прочно удерживали в своих руках представители дворянского сословия. 

Важным источником пополнения местных столичных и провинциальных при-
сутствий и канцелярий была обер-офицерская среда, т.е. сыновья личных дворян (чи-
новников IX–XIV классов). В учреждениях Московской губернии они составляли 
23,8% всех служащих, в калужских присутствиях – 20,9%. Источники свидетельствуют, 
что служащие, осознанно наследовавшие профессию своих отцов во втором, а то и в 
третьем поколении, замещали любые вакансии, предназначавшиеся для чиновников 
средних и низших классов, а также различные места в канцеляриях учреждений. (К 
чиновникам высшего разряда принадлежал только один выходец из обер-офицерской 
среды. Им оказался непременный член Московского приказа общественного призре-
ния, выпускник Московского университета 55-летний статский советник Е.Я. Смир-
нов, вступивший в эту должность еще в 1834 г.)16. 

К детям личных дворян в системе местного гражданского управления близко 
стояли, служившие на разных должностях потомки приказных людей, т.е. канцеляр-
ских служителей, не имевших чина. В калужских учреждениях их удельный вес не 
превышал 10,3%, в московских присутствиях – 6,4%. Как видим, доля детей приказных 
служителей в общей массе гражданских служащих местного управления была не-
большой. Это свидетельствует о том, что, несмотря на предоставление сыновьям кан-
целяристов равных прав с представителями других сословий при поступлении на гра-
жданскую службу, доступ в ряды чиновничества для них был затруднен из-за их низ-
кого социального статуса и уровня образования. Тем не менее, эта немногочисленная 
категория служащих, наследовавшая профессию отца, хотя и в малой степени, попол-
няла ряды профессионального чиновничества в изучаемое время. 

Статистика показывает, что ряды местного чиновничества пополнялись также 
выходцами из купеческого, мещанского, крестьянского сословий, представителями 
малочисленных социальных групп и слоев городского населения (питомцы воспита-
тельных домов, сыновья артистов, художников, почетных граждан, провизоров, лека-
рей, вольноопределяющихся и т.д., и т.п.), уроженцами других государств, присягнув-
ших на  подданство России и их детьми. Однако, представители перечисленных групп, 
занимая различные, в том числе и выборные должности, были слабо представлены в 
системе местного коронного управления. Это подтверждают следующие данные. В мо-
сковских учреждениях выходца из купечества, мещан, крестьян, других социальных 
слоев, а также иностранцы, в совокупности составляли 8,5%; в калужских присутстви-
ях – 6,8%. Таким образом, мы убеждаемся, что численность вышеназванных социаль-
ных групп в местных органах управления, составлявших полноправную, образованную 
и компетентную прослойку служащих была мизерной. Это может быть объяснено не 
только малочисленностью этих категорий населения, но и тем, что, как уже отмеча-
лось выше, после 1827 г., запрещалось принимать на гражданскую службу купцов 2-й 
и 3-й гильдий, иностранцев, выходцев из податных состояний. Такое право им предос-
тавлялось только при наличии соответствующего образования. 

Сделанные выше на основе сухих статистических данных наблюдения о социальном со-
ставе местной администрации и источниках ее формирования в дореформенное время можно 
подытожить следующим образом. Местное звено управленческого аппарата столицы и про-
винции пополнялось как представителями потомственного дворянства, так и социально ак-

                                                
16 ЦИАМ. Ф.54. Оп.176. Д.2778. Л.218 об. – 229. 
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тивными элементами из недворянской среды, которым разрешалось поступать на граждан-
скую службу по праву происхождения или образованию, что свидетельствует о социальной не-
однородности состава местного управления. Несмотря, однако, на то, что недворяне занимали 
более 2/3 всех должностей, высший руководящий слой чиновничества, под контролем которо-
го находились все нити управления губернией, был преимущественно дворянским. В местных 
столичных учреждениях потомственные дворяне преобладали среди чиновников высшего, а в 
провинциальных присутствиях – высшего и среднего разрядов. Это достигалось с помощью 
системы, прежде всего законодательных мер, основы которой были заложены еще Табелью о 
рангах, предоставлявшей дворянству привилегии при прохождении службы, например, в чи-
нопроизводстве по сравнению с выходцами из социальных низов, что в свою очередь, указыва-
ет на продворянский характер законодательства о гражданской службе. Наивысшей социаль-
ной мобильностью среди недворянских элементов отличались порвавшие со своим сословием 
выходцы из духовного звания, численно превосходившие представителей других социальных 
групп, являвшиеся основным источником формирования среднего и низшего чиновничества, 
а также канцелярских служителей. Почти 1/3 всех должностей заполняли потомственные гра-
жданские служащие, что не может не свидетельствовать об известной профессионализации 
управленческих и канцелярских кадров в системе местного управления. 

В сословном отношении не выявлены различия в составе столичной и провин-
циальной администраций, табельного чиновничества и обслуживающего персонала 
учреждений, имевших общую социальную базу формирования. В качестве таковой вы-
ступали все слои местного населения, которые имели право вступления в граждан-
скую службу. Региональные особенности в комплектовании местного чиновничества 
хотя и имели место, но не были выражены столь заметно.  

В целом можно сказать, что формирование состава местного управленческого 
аппарата от его руководящего звена до рядовых исполнителей, проводилось в соответ-
ствии с действовавшим в рассматриваемый период законодательством о государст-
венной службе, устанавливавшем основные ориентиры не только социальной, но кон-
фессиональной и национальной политики государства.  
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В настоящее время, в связи с проведением структурной реформы на федераль-
ном железнодорожном транспорте, исторический опыт организации и управления 
этой важнейшей, жизнеобеспечивающей отраслью национальной экономики как еди-
ным, целостным организмом, где государству принадлежит решающая роль, вновь 
приобретает огромное значение. По существу, железные дороги – это вены и артерии 
страны. И лишь при правильном их устройстве можно избежать многих проблем, ко-
торые, являясь весьма актуальными, возникали значительно раньше. К примеру, в по-
следней четверти XIX в., когда не только руководством страны, но и миллионами про-
стых россиян была осознана необходимость в создании отечественной железнодорож-
ной сети, ее эффективном функционировании. 

Как известно, в те времена экономическая ситуация в России была весьма непро-
стой. Кризисное состояние железнодорожного транспорта превращало богатейшую по 
своим ресурсам страну в отсталое в экономическом отношении государство. Трудные 
проблемы строительства и эксплуатации железных дорог, нерентабельность перевозок 
грузов и пассажиров, заставили российское правительство обратить серьезное внима-
ние на создание более прогрессивной правовой среды в сфере перевозок, которая мог-
ла бы позитивно повлиять на стабилизацию экономики России. В начале 1880-х гг. 
тема реформирования российского железнодорожного транспорта получила широкий 
общественный резонанс. Поводом к проведению такого крупномасштабного меро-
приятия послужило не только общественное неодобрение невмешательства государст-
ва в частную деятельность железнодорожных обществ, но и понимание руководством 
страны необходимости пересмотра прежней политики в области железнодорожного 
транспорта в сторону усиления государственного контроля и регулирования. 

С 1881 г. наступает новый период в истории железнодорожного дела России.  
С приходом к власти императора Александра III принципиальная политика по усиле-
нию роли государства в области железнодорожного транспорта оставалась неизмен-
ной. Автор юбилейного издания Комитета министров «Наша железнодорожная поли-
тика» Н.А. Кислинский резюмировал этот принцип следующей формулой: «Верховное 
руководительство в железнодорожном деле должно принадлежать исключительно 
правительству»1. Данная формулировка, суммируя воззрения Александра III на сущ-
ность железнодорожного вопроса, была положена в основу всех осуществляемых пра-

                                                
1 Загорский К.Я. Наша железнодорожная тарифная политика. СПб., 1910. С.7. 
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вительственных мероприятий по реструктуризации железнодорожной отрасли в пе-
риод его правления, с 1881 по 1894 г2. Не случайно поэтому в цепи коренных преоб-
разований на железнодорожном транспорте России в эпоху императора Александ-
ра III одной из ключевых задач являлось формирование законодательной базы, 
необходимость в которой назрела еще в середине 1870-х гг. 

Следует отметить, что к 1 января 1876 г. протяженность русской железнодорож-
ной сети достигла 17.749 верст, которые за исключением 57-верстной Ливенской ли-
нии3, принадлежавшей казне, эксплуатировались 42 частными обществами4. Про-
тяженность железнодорожных линий варьировала от 2 221 версты (Главное общество 
Российских железных дорог) до 6 верст (Сестрорецкая железная дорога), средняя  экс-
плуатационная длина дороги, принадлежащей одному обществу, составляла 421 версту5. 

Железнодорожная сеть страны, расчлененная между акционерными общества-
ми, не представляла собой единого целого ни в экономическом, ни в техническом, ни 
в административных отношениях, поскольку причины неудовлетворительного со-
стояния железных дорог в значительной степени скрывались в их экономической 
структуре. По мере роста концентрировавшегося в железнодорожном деле капитала 
наметилась тенденция к укрупнению (слиянию) железных дорог, чему правительство 
всячески содействовало. Одной из проблем железнодорожной политики было качест-
во управления6. 

На необходимость подробного исследования железных дорог и выработку пра-
вительственных контрмер первыми стали настаивать военные. В то время войны для 
защиты границ, территориального расширения или выполнения союзнических обяза-
тельств велись довольно часто, поэтому большое влияние на железнодорожную поли-
тику оказывало и военное ведомство. Вспыхнувшая в 1876 г. война между Сербией и 
Турцией предполагала возможность участия в ней российских войск. Главнейшая роль 
в обеспечении воинских перевозок отводилась железным дорогам7. Выше- изложен-
ные обстоятельства послужили поводом для обращения непосредственно к государю. 
В апреле 1876 г. военный министр, генерал-адъютант, граф Д.А. Милютин представил 
Александру II докладную записку, которая, по указанию императора, была рассмотре-
на в высших правительственных учреждениях8. 

Почти полная неподготовленность отечественных железных дорог к выполне-
нию этой трудной и ответственной задачи была одной из главных причин, заставив-
ших правительство Александра II усомниться в нормальности существовавших тогда 
железнодорожных порядков9. Также одновременно с расширением железнодорожной 
                                                

2 Кислинский Н.А. Наша железнодорожная политика по документам архива Комитета минист-
ров. Т.III. СПб., 1902. С.3. 

3 Труды Высочайше учрежденной Комиссии для исследования железнодорожного дела в России. 
Т.III. Ч.1. Географическое описание. Ведомость существующим и строящимся железным дорогам, с пока-
занием протяжения их по губерниям. СПб., 1879. С.2; Обзор деятельности Министерства Финансов в цар-
ствование императора Александра III (1881 – 1894). СПб., 1902. С.568; Россия. Комиссия для исследова-
ния железнодорожного дела в России. Приложение № 1. СПб., 1885. С.1. 

4 Заключение съезда начальников дорог по некоторым вопросам, включенным в программу за-
нятий сего съезда, состоявшегося 27 января – 3 февраля 1909 г. / Высочайше учрежденная Особая Выс-
шая Комиссия для всестороннего исследования железнодорожного дела в России. – В. XVI. Краткое из-
ложение. СПб., 1909. С.3; Журавлев В.В. Национализация частных железных дорог в СССР // Историче-
ские записки. Т. 86. М.: Наука. 1970. С.61. В указанных источниках протяженность Ливенской линии состав-
ляет 63 версты, которые включая Курскую городскую ветвь (6 верст), с 1890-х гг. сдавались правительством в 
аренду Обществу Московско-Киево-Воронежской железной дороги. 

5 Заключение съезда начальников дорог по некоторым вопросам, включенным в программу за-
нятий съезда, состоявшегося 27 января – 3 февраля 1909 г. / Высочайше учрежденная Особая Высшая 
Комиссия для всестороннего исследования железнодорожного дела в России. Краткое изложение. СПб., 
1909. С.3. 

6 Алексеев Г.А. Железные дороги // Гудок. 2003. №14. С.6. 
7 Там же. С.6. 
8 Краткий исторический обзор событий предшествовавших учреждению Особой Высшей комис-

сии для всестороннего исследования железнодорожного дела в России. СПб., 1909. С.3-4; Россия. Мини-
стерство Путей Сообщения. Обзор хода работ по исследованию железнодорожного дела. СПб., 1911. С.1-2. 

9 Кислинский Н.А. Указ. соч. С.16. 
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сети стало возникать все больше неурегулированных вопросов между владельцами 
железных дорог, грузоотправителями и пассажирами. 

Прошло почти сорок лет со дня открытия первой в России железной дороги. Начало 
железнодорожного строительства относится к периоду правления императора Николая I, 
когда была выстроена на частные средства Царскосельская линия в 1837 г.10 Однако не 
было издано ни закона, ни каких-либо правительственных распоряжений, регули-
рующих те разнообразные отношения, которые были внесены новым способом пере-
движения в хозяйственную жизнь страны11. Если просмотреть правила движения того 
времени, то при формулировке отдельных положений достаточно четко прослежива-
ется тенденция к возможному ограждению интересов предпринимателей12. Неопреде-
ленность создавшегося положения на железных дорогах России привело к тому, что в 
МПС все чаще стали поступать многочисленные жалобы на всякого рода беспоряд-
ки, царившие на железных дорогах13. 

Чем больше расширялась железнодорожная сеть, тем острее ощущалась неупо-
рядоченность железнодорожного дела в стране, преобладание в нем интересов от-
дельных частнокапиталистических групп при огромных затратах государственных 
средств14. Несмотря на подобное положение, российское законодательство как бы иг-
норировало железные дороги. Правда, еще в 1870 году был выработан правительством 
проект Положения об эксплуатации паровозных дорог. Но, несмотря на многократное 
обсуждение в правительственных комиссиях и на Общем съезде железных дорог, дан-
ный проект так и не получил законодательного утверждения15. Железнодорожная ад-
министрация продолжала руководствоваться немногими законами, изданными еще в 
то время, когда в России эксплуатировалась только одна казенная Николаевская  до-
рога, и которыми не было установлено никаких положительных указаний, опреде-
ляющих круг обязанностей, права и ответственность отдельных лиц и учреждений16. 
Отсутствие единой тарифной системы, нерациональное использование подвижного 
состава, ухудшавшееся финансовое положение отдельных дорог – все это убеждало 
правительство в необходимости изменения методов управления железнодорожным 
транспортом России17. 

15 июля 1876 г. министр путей сообщения, генерал-адъютант Константин Нико-
лаевич Посьет представил императору Александру II доклад. В нем указывалось на 
«крайне неудовлетворительное во всех отношениях состояние рельсовых путей Импе-
рии, причина которого скрывалась как в действующей системе управления железными 
дорогами, так и в незначительном влиянии правительства по отношению к железнодо-
рожным предпринимателям, совершенном отсутствии точно определенных  законов, 
регулирующих отношения владельцев железных дорог к правительству и обществу, и, 
наконец, в разрозненности действий всех остальных ведомств и в недостаточно прочном 
сосредоточении правительственных сил в деле охранения государственных и общест-
венных интересов, соприкасающихся с интересами частного предпринимательства»18. 

Признавая невозможным устранить все причины неудовлетворительного со-
стояния железных дорог силами одного Министерства путей сообщения, генерал-

                                                
10 Георгиевский П.И. Финансовые отношения государства и частных железнодорожных обществ в 

России и западно-европейских государствах. СПб., 1887. С.15. 
11 Мертенс О. Тридцать лет (1882 – 1911 гг.) русской железнодорожной политики и ее экономиче-

ское значение. Перевод с немецкого И.И. Графа. М., 1919. С.95. 
12 Там же. С.95. 
13 Доклад Министра путей сообщения Александру II о состоянии и строительстве русских желез-

ных дорог // РГВИА. Ф.422. Оп.1. Д.1359. Л.2. 
14 Погребинский А.П. Строительство железных дорог в пореформенной России и финансовая по-

литика царизма (60-90 гг. XIX века) // Исторические записки. Т. 47. М., 1954. С.166. 
15 Чупров А.И. Из прошлого русских железных дорог. М., 1909.С.19-20. 
16 Скальковский К.А. Наши государственные и общественные деятели. СПб., 1891. С.93. 
17 Погребинский А.П. Указ. соч. С.168. 
18 Цит. по: Объяснительная записка к проекту Общего Устава российских железных дорог. СПб., 

1881.С.1; Представление председателя Комиссии для исследования железнодорожного дела в России в 
Госсовет о проекте Общего Устава  Российских железных дорог // ГАРФ. Ф.1099. Оп.1. Д.203. Л.2. 
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адъютант К.Н. Посьет предлагал учредить специальную Комиссию для исследования 
железнодорожного дела в России. Также императору была представлена программа, 
составленная совместно с министром финансов, в которой был определен круг вопро-
сов, подлежащих рассмотрению Комиссией19. Основными из них были: в какой мере 
открытая для движения сеть железных дорог в империи отвечает экономическим, по-
литическим и стратегическим потребностям государства и какими мероприятиями 
следует усилить правительственное влияние на эксплуатацию железных дорог20? 

Эти и многие другие проблемы, связанные с неудовлетворительным состоянием 
железнодорожного транспорта страны, потребовали внесения существенных коррек-
тив в железнодорожную политику правительства. 22 июля 1876 г. была учреждена 
Комиссия для исследования железнодорожного дела в России21. 26 июля 1876 г. член 
Государственного совета, генерал – адъютант, граф Эдуард Трофимович Баранов (в 
конце 1880 -го года стал председателем Департамента Государственной экономии Го-
сударственного совета22) получил сообщение (№ 4512) от управляющего Министерст-
вом путей сообщения Н.Н. Селифонтова о назначении его председателем учрежден-
ной Комиссии23. 

В состав Комиссии вошли: от МПС – инженеры К.Г. Шернваль, В.В. Салов; Мин-
фина – Д.Ф. Кобеко, Н.А. Ермаков; МВД – Велио, Маков; Государственных имуществ – 
Г.П. Медем; Минюста – А.Ф. Кони; Государственного контроля – Т.И. Филиппов; II 
Отделения Собственной Его Величества Канцелярии – Брун; Военного министерства – 
генерал-майор М.Н. Анненков, на которого было возложено управление Канцеляриею 
Комиссии24. В процессе своей деятельности в составе Комиссии произошли некоторые 
изменения: 3 апреля 1878 г. вместо Г.П. Медема был включен В.И. Вешняков; 19 янва-
ря 1879 г. вместо В.В. Салова – Журавский, а вместо Макова – Шумахер, 12 марта 1880 
г. от Минюста был назначен Н.А. Неклюдов25. Вместе со списочным составом Комис-
сии в программном докладе Э.Т. Баранова, представленном осенью 1876 г. императо-
ру, наряду с изложением предстоящих работ указывалось на организацию специаль-
ных подкомиссий. В результате объездов железнодорожной сети, визуально разделен-
ной на семь основных районов, они должны собрать необходимые сведения и в виде 
сводных докладов представить в Высшую Комиссию26. Данный доклад Э.Т. Баранова 
был удостоен личной отметки Александра II: «Вполне одобряю все предлагаемые ме-
ры и надеюсь, что они приведут к практическому результату. Ливадия, 22 октября 
1876 г.»27 
                                                

19 Краткий исторический обзор событий предшествовавших учреждению Особой Высшей комис-
сии для всестороннего исследования железнодорожного дела в России. СПб., 1909. С.5-6. 

20 Россия. Министерство Путей Сообщения. Обзор хода работ по исследованию железнодорожно-
го дела. СПб., 1911. С.4-5; Труды Высочайше учрежденной Комиссии для исследования железнодорожного 
дела в России. ТI. Ч1. СПб., 1879. С.164-165; Обзор деятельности Комиссии для исследования железнодо-
рожного дела в России // Вестник Европы. 1882. Май-июнь. С.317-318. 

21 Доклад Министра путей сообщения Александру II о состоянии и строительстве русских желез-
ных дорог // РГВИА. Ф.422. Оп.1. Д.1359. Л.1; Объяснительная записка к проекту Общего Устава россий-
ских железных дорог. СПб., 1881. С.1; Труды Высочайше учрежденной Комиссии для исследования же-
лезнодорожного дела в России. Т.I. Ч.1. СПб., 1879. С.I. 

22 Скальковский К.А. Указ. соч. С.94. 
23 Труды Высочайше учрежденной Комиссии для исследования железнодорожного дела в России. 

Т.I. Ч.1. СПб., 1879. С.161; Россия. Министерство Путей Сообщения. Обзор хода работ по исследованию 
железнодорожного дела. СПб., 1911. С.2-3. 

24 Доклад Министра путей сообщения Александру II о состоянии и строительстве русских желез-
ных дорог // РГВИА. Ф.422. Оп.1. Д.1359. Л.4. 

25 Там же. Л.4; Краткий исторический обзор событий предшествовавших учреждению Особой 
Высшей комиссии для всестороннего исследования железнодорожного дела в России. СПб., 1909. C.7; 
Труды Высочайше учрежденной Комиссии для исследования железнодорожного дела в России. Т.I. Ч.1. 
СПб., 1879. С.172-173; Россия. Министерство Путей Сообщения. Обзор хода работ по исследованию желез-
нодорожного дела. СПб., 1911. С.10-11. 

26 Доклад Министра путей сообщения Александру II о состоянии и строительстве русских желез-
ных дорог // РГВИА. Ф.422. Оп.1. Д.1359. Л.6. 

27 ПСЗ. Собрание второе. Том LI. Отделение второе.1876. № 56480. СПб., 1878. С.369-370; Труды 
Высочайше учрежденной Комиссии для исследования железнодорожного дела в России. Т.I. Ч.1. СПб., 
1879. С.165. 
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С деятельностью этой специальной министерской Комиссии, работавшей в тече-
ние восьми лет, с 1876 по 1884 г., связан поворот в железнодорожной политике прави-
тельства в сторону государственной реорганизации всей системы железнодорожного 
транспорта России28. Основные положения исследования отражены в опубликованных 
обширных шеститомных трудах Комиссии29. Во время объезда отечественной желез-
нодорожной сети подкомиссиями было собрано более шести тысяч заявлений (2 212 
письменных и 3 800 устных, заносившихся в специальные ведомости), в которых ука-
зывалось на различные беспорядки, происходившие на обследуемых линиях30. Про-
анализировав и обобщив, собранный специально образованными подкомиссиями 
обширный фактический материал, Комиссия пришла к выводу, что правительство 
недостаточно эффективно влияет на железнодорожное предпринимательство. По 
данным Комиссии, сеть русских железных дорог к 1 января 1880 г. составила 
21 200 верст31. На ее строительство было израсходовано 1 651 525 033, 50 руб. 
кред., в среднем 78 200 руб. за версту32. С учетом дополнительных затрат общая 
стоимость железнодорожной сети России достигла 1 767 560 318, 48 руб.33, а стои-
мость версты соответственно повысилась до 83 700 руб. сер34. 

В своих многочисленных докладах императору граф Э.Т. Баранов особо подчерки-
вал, что исследования Комиссии показали основную причину кризиса русской железно-
дорожной сети, которая заключается в полном отсутствии железнодорожного законода-
тельства. Необходим железнодорожный закон, который «регулировал бы отношения же-
лезных дорог к грузоотправителям и пассажирам: отношения железных дорог между со-
бою и отношения дорог к государству»35. На необходимость издания железнодорожного 
закона неоднократно указывал и министр путей сообщения  
К.Н. Посьет36. 

В апреле 1880 г. в Петербурге  состоялся общий съезд председателей подкомис-
сий, где разбирался коренной вопрос о причинах неудовлетворительной работы же-
лезнодорожного транспорта в стране и основных мерах по ее ликвидации, там же бы-
ли подвергнуты обсуждению общие выводы подкомиссий37. Однако разрешить этот 
«больной» вопрос съезд и Комиссия были не в силах38. В июне 1880 г., по указанию 
Александра II, было учреждено Особое совещание, состоявшее из министров: путей 
сообщения, финансов, военного, государственного контролера, начальника Верховной 
Распорядительной Комиссии и графа Э.Т. Баранова под председательством А.А. Аба-
зы, с целью выработки программы для дальнейшей деятельности Комиссии39. Руково-
дствуясь основными положениями данной программы, Комиссия приступила к зако-
нотворческой работе. Главным результатом работы Комиссии Э.Т. Баранова стала 
подготовка проекта закона «Общего Устава Российских железных дорог», первона-
чальная редакция которого, выработанная на Общем железнодорожном съезде в 

                                                
28 Соловьева А.М. Железнодорожный транспорт России во второй половине XIX века. М., 1975. 

С.154,178. 
29 Труды Высочайше учрежденной Комиссии для исследования железнодорожного дела в России. 

Т. I –VI. СПб., 1879-1881. 
30 Россия. Министерство Путей Сообщения. Обзор хода работ по исследованию железнодорожно-

го дела. СПб., 1911. С.39. 
31 Кислинский Н.А. Указ. соч. С.13; Россия. Министерство Путей Сообщения. Обзор хода работ по 

исследованию железнодорожного дела. СПб., 1911. С.30. 
32 Россия. Министерство Путей Сообщения. Обзор хода работ по исследованию железнодорожно-

го дела. СПб., 1911. С.109. 
33  Там же. С.57. 
34  Там же. С.109. 
35 Цит. по: Представление председателя Комиссии для исследования железнодорожного дела в 

России в Госсовет о проекте Общего Устава Российских железных дорог // ГАРФ. Ф.1099. Оп.1. Д.203. Л.3. 
36 Доклад Министра путей сообщения Александру II о состоянии и строительстве русских желез-

ных дорог // РГВИА. Ф.422. Оп.1. Д.1359. Л.18-19. 
37 Россия. Министерство Путей Сообщения. Обзор хода работ по исследованию железнодорожно-

го дела. СПб., 1911. С.23. 
38 Соловьева А.М. Указ. соч. С.155. 
39 Кислинский Н.А. Указ. соч. С.21 
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1881 г. с рядом радикальных мероприятий по усилению правительственного руково-
дства и контроля, неоднократно переделывалась. В августе 1882 г. этот законопроект 
был представлен Комиссией для рассмотрения и принятия в Государственный совет. 
Между внесением выработанного Комиссией проекта в Государственный совет и ут-
верждением его императором Александром Ш прошло около трех лет, в течение кото-
рых велась деятельная переписка по этому вопросу между заинтересованными ведом-
ствами, а затем состоялся ряд заседаний Соединенных Департаментов Государствен-
ного совета, посвященных обсуждению проекта и замечаний на него40. 

В качестве первого и самого важного шага на пути к преодолению кризисного 
состояния железнодорожного транспорта Комиссия предлагала проект реформирова-
ния управления железнодорожным транспортом. В соответствии с данным  проектом 
в составе МПС должны быть учреждены Высший железнодорожный совет и его рас-
порядительный комитет. Причем, если Высший совет под председательством минист-
ра путей сообщения заседает периодически, то распорядительный комитет является 
постоянно действующим органом и фактически осуществляет управление эксплуата-
цией дорог в полном объеме. Ему подчиняются образованные на отдельных железных 
дорогах местные советы, а на товарных станциях – комиссии. Таким образом, Комис-
сия предлагала оставить в ведении непосредственно МПС только технические вопросы 
и передать железнодорожное дело специальным учреждениям, состоящим из пред-
ставителей железных дорог, промышленных и других заинтересованных ведомств, 
неподчиненных ни одному министерству41. 

Подобное положение Высшего совета, по мнению Комиссии, представляется, 
безусловно, необходимым для пользы дела и нисколько не вредящим интересам МПС, 
так как интересы эти будут всегда защищены в достаточной мере участием в Совете 
министра, его заместителя и директора Департамента железных дорог. Без этого су-
щественного условия, Высший железнодорожный совет превратился бы на деле в со-
вещательное учреждение при МПС. Комиссия Баранова настаивала на коллегиальном 
обсуждении всех важнейших железнодорожных проблем. По ее мнению, в состав 
Высшего железнодорожного совета численностью 37 человек, планировалось избрать 
17 представителей государственных министерств и ведомств, 20 – выборных предста-
вителей от торгово-промышленных кругов. Число членов распорядительного комите-
та – восемнадцать с пропорциональным, примерно представительством всех ведомств 
и общественных групп Высшего совета. 

Местные железнодорожные советы должны были состоять из председателя – ме-
стного инспектора железной дороги и девяти членов, трое – ведомственных и шестеро 
общественных представителей. Проект, по существу, явился примененным к россий-
ским условиям вариантом французского Совещательного комитета42. Согласно проек-
ту, железнодорожные съезды превращались в особые инстанции, организации частно-
го железнодорожного дела, за их решениями закреплялась сила обязательных поста-
новлений. Это рациональное предложение по борьбе с хозяйственной разрухой на 
железнодорожном транспорте России вызвало резкое недовольство не только желез-
нодорожных магнатов, но и чиновников из различных министерств. К.Н. Посьет также 
противодействовал принятию Общего Устава в подобной форме, поскольку считал 
принципиальным и необходимым проводить дальнейшее огосударствление частных 
дорог43. Участь проекта «Высшего железнодорожного Совета» была решена44. Этот 
проект не был реализован вследствие противодействия со стороны министров путей 

                                                
40 Там же. С.20. 
41 Аксёненко Н.Е., Лапидус Б.М., Мишарин А.С. Железные дороги России: от реформы к реформе. 

М.: Транспорт, 2001.С.50. 
42 Лаверычев В.Я. Зарождение государственно-монополистических тенденций в российской эко-

номике конца XIX века // Исторические записки. Т. 109. М., 1983. С. 103. 
43 Аксёненко Н.Е., Лапидус Б.М., Мишарин А.С. Указ. соч. С.51. 
44 Фролов А. Об административной организации железнодорожных установлений в России // 

Высочайше учрежденная Особая Высшая Комиссия. Т. XI. СПб., 1909. С. 95. 
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сообщения, юстиции и других45. Некоторые его положения были учтены при проведе-
нии реформы административной организации железнодорожных установлений во 
время пребывания на должности министра путей сообщения К.Н. Посьета. 

Общий Устав Российских железных дорог был утвержден 12 июня 1885 г. импе-
ратором Александром III в статусе закона Российской империи46. И хотя в своем окон-
чательном виде Общий Устав Российских железных дорог значительно уступает 
первоначальному проекту Комиссии Э.Т. Баранова, такое событие нельзя не признать 
делом исключительной важности. Многие отечественные СМИ неоднократно под-
тверждали значимость этого необходимого документа47. 

Таким образом, первый Общий Устав Российских железных дорог (официальное 
издание 1886 и 1906 гг.), состоящий из трех разделов и 187 статей48, объединил всю 
рельсовую сеть в отношении условий перевозки грузов и пассажиров, а также взаим-
ных прав и обязанностей перевозочных предприятий и грузовладельцев. Железнодо-
рожные правила, установленные более века назад для упорядочения перевозок пасса-
жиров, багажа, почты и грузов, определили равную ответственность перевозчика и 
пользователей за вред и убытки, а также право на присуждение вознаграждения за 
личный имущественный вред. Было введено понятие исключительно важное для эко-
номики – обязательность прямого сообщения по пассажирскому и товарному движе-
ниям с единым билетом и накладной на груз. В обязанность железных дорог входило 
осуществление прямых перевозок грузов по всей сети, а также составление взаимных 
договорных прав и обязанностей дорог распространять прямые сообщения на другие 
виды транспорта49. 

Рост железнодорожной сети и увеличение объёмов международных перевозок 
настоятельно требовали ликвидации перемещения грузов из вагонов одной дороги в 
вагоны другой на стыковых станциях и перехода к прямым и бесперегрузочным сооб-
щениям. В соответствии с положением Общего Устава Российских железных дорог та-
кие сообщения были введены на всей сети железных дорог страны соответственно в 
1888 г. и 1889 г. Одновременно в 1889г. было принято Общее Соглашение о взаимном 
пользовании товарными вагонами на всей железнодорожной сети50. Эта система, при-
нятая с учётом изучения и сравнения её с системами в странах Западной Европы, объ-
единенная термином «срочного возврата», была намного эффективнее зарубежных51. 
Введение бесперегрузочных сообщений, несомненно, стало важным фактором в про-
грессе железнодорожных перевозок. 

Утвержденный в форме основного железнодорожного закона он устанавливал 
единые юридические нормы хозяйственной эксплуатации железнодорожного транс-
порта России, что отвечало требованиям развивающейся капиталистической эконо-
мики страны. Этот первый Общий Устав Российских железных дорог, урегулировав-
ший взаимоотношения между владельцами частных железных дорог, обществом и го-
сударством, действовал до октября 1917 г., а его основные положения по перевозочной 
деятельности до 1928 г. в уставах железных дорог от 1922 и 1927 гг. 

Примечательно, что первый Общий Устав Российских железных дорог, став ба-
зовым документом в деле управления отечественным железнодорожным транспор-
том, не потерял своей актуальности до сих пор. Влияние его норм на железнодорож-
ное правотворчество ощущается и в наши дни. Следует отметить, что данное выраже-
ние, разумеется, не означает прямого влияния правовых норм Общего Устава Россий-

                                                
45 См.: Тестов В.Н. Политика российского правительства в области железнодорожного транспорта 

в 80-90-е годы XIX века // Дис… канд. ист. наук. Воронеж, 2004. С.44-47. 
46 ПСЗ. Собр. 3. Т.V. 1885. СПб., 1887. №3055. С.307; Вербловский Г. Положение о Совете по же-

лезнодорожным делам. Общий устав Российских железных дорог с объяснениями. СПб., 1886. C.5. 
47 Московские ведомости. 1885. №№199-204, 206-207, 209. 
48 Общий Устав Российских железных дорог. СПб., 1886. Т.XII. Ч.1. 
49Алексеев А. Каждой эпохе свой устав // Железнодорожный транспорт. 1997. №8. С. 57. 
50 Лаверычев В.Я. Указ.соч. С.105-106. 
51 Головачев Г.К. Сопоставление уровней и тенденций развития отечественных и зарубежных же-

лезных дорог в дореволюционной России // Железнодорожный транспорт. 1994. №9. С.58-59. 
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ских железных дорог 1885 г. на современное железнодорожное правотворчество. Есте-
ственно, сфера правового регулирования в связи с развитием государства и общест-
венных отношений, неизбежно изменяясь, модифицируется. И новые нормативно-
правовые акты, принимаемые правотворческими органами, содержат совершенно 
другие формулировки, соответствующие  современной действительности. 

Однако железнодорожные правила, установленные государством более 120 лет 
назад, преследуют практически ту же цель, что и правовые нормы действующего 
Транспортного устава железных дорог Российской Федерации – упорядочение желез-
нодорожных перевозок с определением равной ответственности железных дорог,  гру-
зоотправителей, и пассажиров. 

 

ACTUAL PROBLEMS OF TRANSFORMATIONS IN THE CONTROL SYSTEM  
OF THE RUSSIAN RAILWAYS IN LAST QUARTER OF XIX CENTURY 
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ity (1876-1884) during which it was possible not only to open the true reasons 
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develop effectual measures on their elimination. Are stated prepared by the 
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В статье рассматривается проблема развития купеческого зем-
левладения в пореформенный период на примере Воронежской губер-
нии, отличающейся аграрной специализацией. Особое внимание уделе-
но определению места и роли купцов в общесословном земельном фон-
де губернии и выявлению мобилизационных процессов на земельном 
рынке Центрально-Черноземного региона в целом, и Воронежской гу-
бернии в частности.  
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Купцы, имея солидные капиталы, в начале пореформенного периода, когда зем-
ля приняла устойчивую тенденцию в ценовом росте, стали вкладывать деньги в недви-
жимую собственность – землю. По сведениям Центрального Статистического Комитета 
количество десятин земли, принадлежавшего личным собственникам в Воронежской 
губернии к 1877 году составило 1 648 240 дес., из них купцам принадлежало 177 660 дес. 
земли1 или 10,8 % от общего количества владений в губернии. В 1905 г., земельный 
фонд Воронежской губернии составлял 5 602 912 десятин, что меньше показателя  
1877 г. на 27 456 десятин или на 0,49 %. Частные владения, в том числе личная собст-
венность и собственность обществ и товариществ, в 1905 г. составили 1 573 172, что на 
74 077 дес. или на 4,6 % меньше 1877 г2. Структурный анализ частной земельной собст-
венности с 1877 по 1905 гг., с параллельным сопоставлением землевладения различных 
сословий позволит определить роль купечества в общесословном земельном фонде Во-
ронежской губернии. Отсутствие сведений по структуре купеческого землевладения на 
60-е гг. XIX в. не дает возможности провести сравнение структурных изменений до  
1877 г. Автор ограничен статистическим материалом конца 70-х гг. XIX в. (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Частное землевладение в Воронежской губернии  
в 1877 и 1905 гг. 

 
1877 г. 1905 г. 

Сословие Число  
владений 

(ед.) 

Кол-во земли 
(дес.) 

Число  
владений 

(ед.) 

Кол-во земли 
(дес.) 

Дворяне 2 092 1 378 937/84 1 595 994 144/72,6 
Купцы  329 177 660/10,8 319 166 684/12,1 
Мещане 276 13 386/0.8 426 37 546/2,7 
Духовные лица 58 1 632/0,1 127 3 760/0,3 
Крестьяне 3 090 67 530/4,1 3 965 161 779/11,8 
Иностранные поданные  5 1 242/0,08 3 1 911/0,13 
Прочие сословия 34 2 046/0,12 30 4 061/0,3 
Итого 5 884  1 642 433 6 465 1 369 885 

 
В рассматриваемой таблице исключены участники поземельных товариществ. 

Из приведенных данных видно, что земли личных собственников за 28 лет сократи-
лись на 4,9%. В абсолютных данных сокращение площади земель составило  

                                                
1Статистика землевладения 1905 г. Вып. 5. Воронежская губерния. СПб., 1906. С.39. 
2Там же. Подсчитано нами – О.К. 
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272548 дес. Это сокращение, в первую очередь, было вызвано переходом частных зе-
мель в фонд казны. 

С 1877 по 1905 г. доля дворянских земель в общесословном земельном фонде 
уменьшилась на 384793 дес. или 28%, несмотря на это, дворяне к 1905 г. не утратили 
лидирующие позиции в общегубернском частном земельном фонде, их владения за-
нимали 17,7% общей площади губернии и 72,6% площади личных собственников. По 
сравнению с 1877 г. земельные владения купцов, сократившись на 10976 дес. или на 
6%, уменьшились и в отношении к общей площади губернии на 0,8% и к площади 
личных собственников на 1,4%. Напротив, владения крестьян, духовных лиц, мещан и 
прочих сословий значительно увеличившись абсолютно, сильно возросли и в относи-
тельном отношении. Так, личная собственность крестьян, увеличившись с 67530 дес. 
до 161779 дес. или на 140%, к 1905 г. составила 2,9% всей площади губернии, что на 
1,7% больше показателя 1877 г. и 11,8% всей личной собственности, что так же выше 
показателя 1877 г. на 7,7%. Итак, по статистическим данным видно, что за 28 лет в ча-
стном земельном фонде Воронежской губернии произошли крупные перемены. Зе-
мельный фонд частной личной собственности в сословном отношении сокращался за 
счет дворянского и купеческого землевладения. В совокупности площадь земельных 
владений вышеуказанных сословий сократилась на 395 769 дес. или  
на 7,7%. 

В целом, с 1877 по 1905 г. купечество, владея к 1905 г. 166684 дес. или 12,2 % зе-
мель личных собственников, оставалось одним из главных землевладельцев в частно-
владельческой категории, занимая промежуточное положение между дворянством и 
крестьянством, владеющих по 994144 дес. (72,6%) и 161779 дес. (11,8%) соответствен-
но3. К 1905 г. купцы, которые в губернии составляли 5% от общего числа земельных 
собственников, владели 3% земли к общей земельной площади и 10,6% к площади ча-
стных владений. По уездам процент купеческого землевладения к общей площади зе-
мельной собственности колебался от 0,3% до 6,8%, при этом наиболее значителен он в 
Бобровском уезде (6,8%), Острогожском (4,9%) и Новохоперском (4,5%) уездах, низкие 
показатели (менее 1%) – в Бирюченском (0,7%), Богучарском (0,3%) и Коротоякском 
(0,3%). 

В площади частного землевладения площадь купеческих владений в относи-
тельных показателях колебался от 2,1% до 16,2%, наиболее высокие показатели в Но-
вохоперском (16,2%), Бобровском (15,4%), Острогожском и Нижнедевицком уездах (по 
13,6%), менее значительные в Богучарском (2,1%), Бирюченском (2,3%), Коротоякском 
(2,8 %) уездах4, где были особенно сильны позиции дворянского землевладения. 

Количество купеческих земель в том или ином уезде напрямую зависело от не-
скольких факторов, прежде всего от количества купцов, проживающих в уезде, от 
средней цены за 1 дес. земли, складывающейся под влиянием почвенных особенно-
стей, состояния земледельческого хозяйства и пр. По данным 1905 г. самые высокие 
цены за 1 дес. земли в Воронежской губернии наблюдались в Новохоперском уезде, 
средняя цена по этому уезду составляла 240 руб. 86 коп., что на 57,7% выше среднего 
показателя по губернии, в Нижнедевицком уезде – 170 руб. 42 коп5. – выше губернско-
го показателя на 11,5%. Купеческий земельный фонд Бобровского уезда, состоящий из 
68 владений или 21,3% всех купеческих владений губернии, занимал общую площадь 
53840 дес. земли или 17% всех частновладельческих земель данного уезда6. Острогож-
ский уезд, где приписано было 360 купцов или 11,3% всего купеческого населения в 

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

риод. М. – Белгород, 2002. С. 67. 
4 Статистика землевладения 1905 г. С. 42-43. Подсчитано нами – О.К. 
5 Материалы по статистике движения землевладения в России. Вып. XX.: Купля продажа земли в 

Европейской России в 1905 г./ Под ред. А.Е. Рейнбота. СПб., 1911. С. 64. 
6 Статистика землевладения 1905 г. С. 10. 
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губернии, занимал второе место по численности представителей этого сословия после 
Воронежского уезда на долю которого приходилось 35,8% (г. Воронеж – 34,8%)7. 

Рассмотрим отдельные страты купеческого землевладения: мелкие – до 100 
дес., средние – от 101 до 1 000 дес. и крупные – свыше 1000 дес. Сопоставляя их с об-
щею площадью личного землевладения, можно видеть, как распределяются купече-
ские владения по вышеуказанным категориям по имеющимся данным за 1905 г. (см. 
Табл. 2). Земельный фонд крупного купеческого землевладения (свыше 1000 дес.) со-
ставлял 60,9% общей площади купеческих земель, а число владельцев – 10,3%. 

 
Таблица 2 

Распределение купеческих земель в Воронежской губернии 
по основным категориям землевладения в 1905 г.8 

 

Категория земельных владений Кол-во владений 
(ед.) 

Кол-во земли 
(дес.) 

Мелкое (до 100 дес.) 138 4 358 
Среднее (101 – 1000 дес.) 148 60 886 
Крупное (свыше 1001 дес.) 33 101 440 

 

В Воронежской губернии основная масса земель в этой группе землевладения 
приходилась на дворян, имевших 745 тыс. дес. или 74,5% крупнопоместного земельно-
го фонда, купцы владели 101, 5 тыс. дес. или 11,6%, мещане – 17,4 или 2%. Среднее ку-
печеское землевладение (101–1000 дес.) по числу собственников (46,4%) превосходило 
остальные категории купечества, а их земли составляли 60 886 дес. или 36,5% губерн-
ского купеческого земельного фонда. Мелкие владельцы по числу собственников 
(43,3%) занимали промежуточное положение между крупными и средними землевла-
дельцами, уступая при этом среднепоместным владельцам 3,1%, но их земли составля-
ли всего 2,6% на поместном земельном рынке. Таким образом, губернский купеческий 
земельный фонд по числу собственников был сосредоточен в руках средних землевла-
дельцев, однако площади этих земель занимали промежуточное положение между 
крупным землевладением и мелким. 

Вышеизложенные показатели по отдельным уездам значительно неоднородны. 
Так, показатель мелких владений колебался от 1,4% до 22,3% (по числу) и от 0,7% до 
21,4% (по площади), причем по наибольшему их числу выделялись уезды Острогож-
ский (22,3%), Бобровский (15,2%), Воронежский (14,5%), а по наибольшей площади 
Бобровский (21,4%), Валуйский (17%), Задонский (13,5%). И наоборот, по наименьше-
му относительному числу мелких владений первоочередное положение занимали уез-
ды Новохоперский (1,4%), Коротоякский,  Нижнедевицкий и Павловский (по 3%), Бо-
гучарский (3,6%). Средние владения занимали от 2% до 23,6% (по числу) и от 1,0% до 
30% (по площади), наибольшее число купеческих владений сосредоточено в Бобров-
ском (23,6%), Воронежском (16,2%), Новохоперском (13,5%) уездах, а наибольшие 
площади в Бобровском (29,6%), Новохоперском (18,6%), Задонском (8,9%) уездах. 
Низкие показатели числа владений характерны для Коротоякского (2,0%), Богучар-
ского (2,7%) уездов, площади для Коротоякского (1%), Воронежского (1,4%), Богучар-
ского (2,0%) уездов. 

По числу владений показатели крупного землевладения колебались от 3% до 
36,4%, а по площади от 1,2% до 34,4%. По наибольшему числу владений первое место 
принадлежало Бобровскому (36,4%), Новохоперскому (15,2%), Воронежскому и Остро-
гожскому уездам (по 12,1%), а по наибольшей площади Бобровскому (34,4%), Остро-
гожскому (33,1%), Новохоперскому (12,1%). По наименьшему числу владений выделя-
ются Богучарский и Павловский (по 3%), Валуйский и Задонский (по 6%), Воронеж-

                                                
7 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. /Изд. центр Статист. комите-

та МВД, Под. ред. Н.А. Тройницкого. IX. Воронежская губерния. Т.1. 1901.  С.166. 
8 Статистика землевладения 1905 г. С. 26-27. Подсчитано нами – О.К. 
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ский и Острогожский (по 12%) уезды, по площади Богучарский (1,2%), Задонский 
(2,4%), Валуйский (3,5%) уезды. Отметим, что в Бирюченском, Землянском и Корото-
якском уездах категория крупного купеческого землевладения отсутствует9. Таким об-
разом, мелкое купеческое землевладение наиболее развито в Бобровском и Валуйском 
уездах, среднее – Бобровском и Новохоперском, крупное – Бобровском и Острогож-
ском уездах. Всех личных частных владений в Воронежской губернии по данным на 
1905 г. насчитывалось 6 465. При общей земельной площади, находящейся в личной 
собственности в 1 369 885 дес. – средний размер личных владений определялся в 212 
десятин, при этом колебался по отдельным уездам от 52,7 до 580,7 дес. Средний раз-
мер владений купцов колебался от 114,9 до 878,8 дес., причем наиболее значителен он 
(свыше 500 дес.) – в Новохоперском (878,8 дес.), Бобровском (791,8), Острогожском 
(791,5), Нижнедевицком (603, 3) и Павловском (565,4) уездах и более мелок (менее 125 
дес.) в Бирюченском (119,9) и Коротоякском (114,9). В целом, данный показатель по 
Воронежской губернии за 1905 г. равен 522,5 дес. земли, что на 181,8 дес. или 26% 
меньше показателя 1877 г. Появление с конца 70-х гг. XIX в. основной тенденции в 
развитии купеческого землевладения к сокращению его земельного фонда предусмат-
ривает рассмотрение роли купцов-землевладельцев в процессах, происходивших на 
общесословном земельном рынке.  

Погубернские сведения о купле-продаже земли отсутствуют до 1893 г., но статисти-
ческий материал позволяет проследить межсословную мобилизацию земель в исследуе-
мый период в целом по Центрально-Черноземному региону. Эти данные раскрывают про-
цесс перехода земель от одного сословия к другому, отражая общую тенденцию в черно-
земных губерниях. Для выявления роли купечества на земельном рынке и тенденций 
развития купеческого землевладения с 1863 по 1892 гг. обратимся к анализу купли-
продажи земли в Центральном Черноземье по десятилетиям.  

В период с 1863 по 1872 гг. купечество на продажу земли заключило 1025 сдел-
ки или 3,5% от всех сделок подобного рода. По этим сделкам купеческое сословие реа-
лизовало на земельном рынке 103760 дес. или 3,2% всех проданных земель. Средний 
размер проданного купцами участка составил 101,2 дес. За этот же период времени 
купцы заключили 3255 сделок на покупку земли или 11,3% всех сделок подобного ро-
да, в целом купечество приобрело 658866 десятины или 20,9% всех купленных земель. 
Средний размер земельного участка, купленного купечеством, был равен 202,4 дес.10. 
В целом, за десятилетие купечество на общероссийском земельном рынке приобрело 
на 555106 дес. больше, чем продало, т.е. наблюдается процесс расширения купеческих 
землевладений.  

С 1873 по 1882 г. купечество в результате 1948 сделки (3,6% всех сделок подоб-
ного характера) продало 320037 дес. земли (6,7% всех проданных земель). В сравне-
нии с 1863 – 1872 гг. наблюдается увеличение вышеприведенных показателей как в 
количественном отношении на 923 и 216277 дес. соответственно, так и в процентном 
отношении к общесословному земельному рынку. Средний размер земельного участ-
ка, проданного купечеством, составил 164,3 дес., что выше данных первого десятиле-
тия в 1,6 раза. Таким образом, купечество стало продавать более крупные участки. За 
этот же период купцы на покупку земли заключили 4065 сделок или 7,6% от всех ана-
логичных сделок. По этим сделкам представителями купечества было приобретено 
894812 дес. или 18,8% всех купленных земель. В сравнении с рубежом 60-70-х гг. 
XIX в. показатели по покупке земель на общесословном рынке сократились на 3,7% и 
2,1% соответственно. Средний размер купленного купцами земельного участка был 
равен 220,1 дес., что меньше показателя 60-70-х гг. XIX в. на 17,7 дес.11 

                                                
9 Статистика землевладения 1905 г. С. 14-25. Подсчитано нами – О.К. 
10Материалы по статистике движения землевладения в России. Вып. IV.: Свод данных о купле 

продаже земель в 45 губерниях Европейской России  за тридцатилетие 1863-1892 гг. С. 56-57, 58-59. Под-
считано нами. – О.К. 

11Там же. С. 2-5, 8-11. Подсчитано нами. – О.К. 
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В период с 1883 по 1892 гг. купечество заключило 4983 сделки на продажу зем-
ли или 3,3% от всех сделок продажи земли. По этим сделкам купцы реализовали на 
земельном рынке 321367 дес. или 8,5% всех проданных земель. Средний размер про-
данного купечеством участка составил 159,8 дес., что на 4,5 дес. меньше предыдущего 
аналогичного показателя и на 58,6 дес. больше показателя за период 60-70-х гг. XIX в. 
К началу 90-х гг. XIX в. купцы на покупку земли заключили 2978 сделки или 6,0% от 
всех подобных торговых операций. По ним было куплено 551653 дес. земли или 14,6% 
всех приобретенных земель. Средний размер земельного участка составил 185,2 дес.12 
Это меньше на 16,9 дес., чем в 70-80-е гг. XIX в. и на 17,2 дес., чем в 60-70-е гг. XIX в.  

За рассматриваемый отрезок времени сохраняется тенденция к сокращению 
купеческого земельного фонда. Так, показатель приобретенных земель относительно 
70-80-х гг. XIX в. сократился на 343159 дес. или на 4,2% всех купленных земель.  
В сравнении с 60-70-ми гг. XIX в. так же наблюдается сокращение на 107213 дес. или 
на 6,3%. Показатель проданных земель по сравнению с 70-80-ми гг. XIX в. увеличился 
на 1330 дес. или на 1,8% всех проданных земель, относительно 60-70-х гг. XIX в. так же 
наблюдается увеличение на 217 607 дес. или на 3,1% всех проданных земель. 

С 1863 по 1892 гг. по 10 губерниям Чентрально-Черноземного региона купече-
ство заключило 4983 сделки на продажу земли или 3,3% от всего количества данных 
сделок. По этим сделкам купцы продали 745165 дес. или 6,3% реализованной земли, 
приблизительно столько же составлял показатель в Европейской России – 6,2%. Сред-
ний размер проданного купечеством земельного участка составлял 149,5 дес.13. То есть, 
на земельном рынке продавцами земель были в основном представители среднего 
(101 – 1000 дес.) купеческого землевладения. За этот же период на покупку земель ку-
печество заключило 10298 сделок или 7,8% всех сделок подобного характера. Купече-
ство по этим сделкам приобрело 2105332 дес. или 17,9% всех купленных земель, что на 
0,5% выше общероссийских данных. Средний размер земельного участка, купленного 
купечеством составлял 204 дес.14. 

Таким образом, купеческое сословие приобрело на 1360167 дес. больше, чем 
продало, к тому же средний размер купленного участка на 36,4% выше проданного. 
Итак, с 1863 по 1892 гг. в Центрально-Черноземных губерниях наблюдается тенденция 
сокращения купеческого земельного фонда. При этом на общесословном земельном 
рынке купцы на протяжении всего пореформенного периода занимали лидирующие 
позиции, уступая лишь дворянам.  

Сопоставим аналогичные данные за 1890-е гг. по Европейской России, Цен-
тральному Черноземью и Воронежской губернии. Это позволит выявить общее и осо-
бенное в эволюции купеческого землевладения в исследуемой губернии. В 1895 г. в 
Воронежской губернии купечество на продажу земли заключило 9 сделок или 3,0 % от 
всех сделок подобного рода, что было на 0,4% меньше чем по Центрально-
Черноземному региону и на 1,3% меньше, чем в среднем по Европейской России. По 
этим сделкам купеческое сословие реализовало на земельном рынке 1151,8 дес. или 
5,0% всех проданных земель, что было на 4% меньше чем по Центральному Чернозе-
мью и на 3,1% меньше среднего показателя по Европейской России. Средний размер 
проданного купцами участка составил 128 дес., что на 70,5 дес. меньше, чем в Цен-
трально-Черноземном регионе и на 89,2 дес. меньше, чем по Европейской России. В 
этом же году купцы заключили 20 сделок на покупку земли или 6,6% всех сделок по-
добного рода, что было на 1,5% больше чем по Центральному Черноземью и на 1,6% 
больше, чем в среднем по Европейской России. По этим сделкам купечество приобре-
ло 3380,4 дес. или 14,7% всех купленных земель, что было на 1,3% больше чем в Цен-
трально-Черноземном регионе и на 0,9% больше подобного показателя по Европей-

                                                
12 Там же.  
13 Материалы по статистике движения землевладения в России. Вып. IV.: Свод данных о купле 

продаже земель в 45 губерниях Европейской России  за тридцатилетие 1863-1892 гг. С. 2-5, 8-11. Подсчи-
тано нами. – О.К. 

14 Там же. С. 50-51. Подсчитано нами. – О.К. 
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ской России. Средний размер земельного участка, купленного купечеством, по Воро-
нежской губернии был равен 169 дес., что было меньше, чем в Центральном Чернозе-
мье на 25,8 дес. и на 152 дес. меньше чем в Европейской России15. 

Таким образом, в Воронежской губернии процесс купли-продажи земли купе-
ческим сословием был не тождественен Центральному Черноземью в частности, и Ев-
ропейской России в целом. Это показывает разнонаправленность тенденции развития 
купеческого землевладения в однотипном экономическом регионе. В 1895 г. структур-
ный характер проданной купцами земельной собственности по категориям землевла-
дения выглядел следующим образом: к числу мелкого землевладения относилось 
166,8 дес. или 14,5% всех проданных купцами земель, средним – 985 дес. или 85,5%. 
Крупных земельных владений в рассматриваемом году купцы не продали. Большая 
часть проданных купеческих земель приходилась на среднее купечество. Средний 
размер проданного купцами мелкого земельного владения составлял 27,8 дес., средне-
го – 328,3 дес., средний размер участка земли независимо от категории владения со-
ставил 128 дес.16. 

Часть проданных земель компенсировалась параллельной ее покупкой. Из об-
щего числа купленных земель 178,3 дес. или 5,3% приходилось на мелкие землевладе-
ния, 3202,1 дес. или 94,7% на средние владения. Так же как и в случае, продажи земли, 
в 1895 г. при покупке земли купечество не приобрело крупных земельных владений. 
Средний размер приобретенного купцами земельного участка для мелкого землевла-
дения составил 16,2 дес., для среденего – 355,8 дес.17. Таким образом, в структуре куп-
ли-продажи земли наблюдается преобладание среднего землевладения.  

В целом, в рассматриваемый период времени в Воронежской губернии про-
исходило значительное сокращение купеческого земельного фонда. Расширение 
площади купеческих земель осталось только на уровне отдельных групп и подгрупп 
владельцев. 
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Ключевым показателем состояния зернового производства России в середине XIX в. яв-

ляется урожайность хлебов. Для изучения этого вопроса исследователи чаще всего использовали 
губернаторские отчеты, содержащие наиболее полные и подробные сведения. Однако достовер-
ность их неоднократно подвергалась сомнению как современниками, так и исследователями, 
изучавшими данный вопрос в последующее время, что и породило целый ряд дискуссий среди 
историков-аграрников. К «скептикам» относились министры внутренних дел Д.Н. Блудов и  
П.А. Валуев, статистики Д.П. Журавский и директор ЦСК П.П. Семенов и др. Они указывали на 
несовершенство сбора и обработки данных на местах и считали, что губернаторские отчеты со-
держат заниженные сведения об урожайности. В 1834 г. Д.Н. Блудов отмечал: «…сии сведения 
весьма неверны, … оные не могут быть верны по образу получения их». И.И. Вильсон допускал 
использование данных официальной статистики «с крайней осторожностью»  и ставил под со-
мнение абсолютные показатели посева и сбора хлебов и сопоставление средних урожаев по раз-
ным губерниям. Советские историки, прежде всего Н.Н. Улащик и А.С. Нифонтов признавали 
информацию, содержащуюся в губернаторских отчетах дореформенного периода, достаточно 
достоверной1. Но Б.Г. Литвак оценил аргументацию этих авторов как недостаточно убедитель-
ную2.В настоящей статье ставится задача установления степени достоверности информации гу-
бернаторских отчетов путем сравнения ее с данными об урожайности хлебов в помещичьих име-
ниях Курской губернии, полученными в результате выборочного изучения первичных источни-
ков середины XIX в. с применением математико-статистических методов. Сведения об урожай-
ности зерновых содержатся в документации личных фондов крупных курских помещиков, хра-
нящихся в центральных архивах и делах об опеке дворянских имений (в первую очередь в годо-
вых отчетах опекунов), сосредоточенных в Курском областном архиве3. 

Сопоставление значений урожайности хлебов в более чем 20 имениях с анало-
гичными данными, выведенными на основе сведений отчетов курского губернатора, 
показало, что в них урожайность значительно выше, чем в губернаторских отчетах4. В 
данный момент мы располагаем сведениями уже по 41 имению5, относящимися  
                                                

1 Улащик Н.Н. Отчеты губернаторов Литвы и Западной Белоруссии как исторический источник (1804 –  
1861 гг.) // Проблемы источниковедения. Т. IX. М., 1979; Нифонтов А.С. Зерновое производство России во второй поло-
вине XIX  века. По материалам ежегодной статистики урожаев Европейской России. М., 1974. 

2 Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации XIX – начала XX вв. М., 1979. 
С.161 – 166, 171 – 172. 

3 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф.1255. (Барятинские); Государственный архив Кур-
ской области (ГАКО). Ф.59 (Курская палата гражданского суда); Ф.294. (Рыльская дворянская опека). 

4 См. Рянский Р.Л. К вопросу об уровне зернового производства в помещичьих хозяйствах Курской губернии 
накануне реформы 1861 г. // Правда истории. Сб. науч. ст. Вып. III. Курск, 2005. С.64 – 80; его же. Помещичье хозяйст-
во Курской губернии перед отменой крепостного права (к проблеме кризиса крепостничества в России). Автореф. дисс. 
канд. ист. наук. Курск, 2006. С.16 – 17. 

5 РГАДА. Ф.1255. Оп.3. Д. 107, 206; ГАКО. Ф.59. Оп.2. 3152, 3153, 3167, 3169, 3207, 3211, 3213, 3216, 3220, 3221, 
3223, 3224, 3228, 3231, 3543, 3642, 4259, 4529, 4729, 4789, 4793; Ф. 294 Оп.1. 344, 349, 398, 406, 446 – 448, 532, 552, 554, 
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к 40 – 50-гг. XIX в., и это позволяет поставить вопрос о возможности рассмотрения их 
в качестве так называемой естественной выборки, которая при определенных услови-
ях может быть репрезентативной. К данной совокупности имений, на наш взгляд, 
вполне применимо обоснование репрезентативности естественной выборки, данное 
И.Д. Ковальченко сохранившимся подворным описям первой половины XIX в.6 Мож-
но лишь добавить, что в выборку включалась документация всех выявленных имений, 
если содержащиеся в ней сведения были пригодны для обработки. 

Исключительно важно выяснить вопросы о возможности и условиях сопоста-
вимости данных об урожайности из губернаторских отчетов и из материалов, касаю-
щихся помещичьих имений. Прежде всего отметим, что сведения губернаторских от-
четов в своей первооснове являлись результатом выборочных наблюдений, так как 
урожайность определялась путем пробных умолотов. Агрегирование их производи-
лось лишь на стадии обработки. Единицами измерения служили «самы». При этом 
неизвестно, было ли количество умолотов каждый год одинаковым и достаточным для 
получения достоверных результатов. Поэтому, хотя по  вошедшим в выборку имениям 
имеются данные за различное количество лет, она с точки зрения требований неиз-
менности и однородности едва ли слишком проигрывает губернаторским отчетам. Тем 
не менее, исходя из того, что по мере укрупнения масштабов усреднения происходит 
все большее сглаживание различий, мы считаем возможным проводить сопоставле-
ние только среднегодовых показателей в рамках всего изучаемого периода (1840 – 
1850-е гг.). Лишь в этом случае обе совокупности оказываются в относительно равных 
условиях. 

Точность выборочных значений признаков во многом зависит и от правильно-
го выбора способов оценивания данных. Как известно, урожайность хлебов в «самах» 
представляет собой отношение собранного зерна к высеянному. Следовательно, теоре-
тически наиболее верной оценкой выборочного значения такого вида измерения яв-
ляется оценка по отношению. Широко распространенное оценивание по среднему на 
единицу для простой случайной выборки в данном случае неприемлемо: полученный 
этим способом результат не является истинным. Он представляет собой не среднее 
арифметическое отношения собранного зерна к высеянному, а среднее значение «са-
мов» в расчете на единицу выборочной совокупности. Приведем пример. 

По сведениям за 1854 г. в 31 курском имении урожайность озимых составила сам-
6,8. Если же исчислить урожайность в каждом имении, а затем вывести средний показа-
тель, то он составит всего сам-5,3. Столь значительная разница в результатах объясняется 
тем, что оценка по среднему на единицу совершенно не учитывает различий в размерах 
имений. 

При обработке данных выборки использованы формулы оценки по отношению 
для простой случайной выборки7: 
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среднее значение варианты xi, n  – объем выборки, )( Rs


 – оценка стандартной ошиб-

ки R


. 
Численное значение объема выборки определено весьма приблизительно. В 

изучаемый период на территории Курской губернии насчитывалось примерно 4 тыс. 

                                                                                                                                                  
555, 640, 642, 707, 733, 759; Насонов А. Н. Хозяйство крупной вотчины накануне освобождения крестьян в России // 
Известия АН СССР. 1928. № 4 – 7. С. 350 – 355. 

6 Количественные методы в исторических исследованиях: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч-ся 
по спец. «История» / Гарскова И.М., Изместьева Т.Ф., Милов Л.В. и др. Под ред. И.Д. Ковальченко. М., 
1984. С.60 – 61. 

7 Кокрен У. Методы выборочного исследования. Пер. с англ.  М., 1976. С.45 – 46. 
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дворянских имений. Следовательно, объем выборки был равен 1,025%. Стоит заме-
тить, что даже значительная неточность в определении объема выборки не оказывает 
существенного влияния на величину оценки ее стандартной ошибки. К примеру, если 
предположить, что в Курской губернии тогда насчитывалось не 4 тыс., а 18 тыс. име-
ний (объем выборки в этом случае составит 0,228 %), то значение )(Rs


 изменится все-

го на 0,001. У. Кокрен заметил: «Например, если для двух совокупностей S одинаково, 
то выборка объемом в 500 единиц из совокупности, насчитывающей 200000, обеспе-
чивает почти ту же точность оценки среднего для совокупности, что и выборка в 500 
единиц из 10000. Лица, незнакомые с выборочным методом, с трудом воспринимают 
этот действительно замечательный результат. Им кажется интуитивно очевидным, что 
выборочное среднее не может быть достаточно достоверной оценкой, если оно полу-
чено на основе сведений об очень небольшой части совокупности»8. 

По результатам наших подсчетов, урожайность озимых хлебов в Курской гу-
бернии составила в среднем по 41 имению сам-6,425, ее стандартная ошибка ( )(RS


) 

равна 0,196. Подсчитаем предельную ошибку этого исчисленного по выборке среднего 
значения урожайности при заданной доверительной вероятности 0,9545 (t=2) : 0,196  
2 = 0,392, или почти 0,4 «сама». Таким образом, нижняя доверительная граница вы-
борочной оценки равна сам-6,033, а верхняя – сам-6,817. Согласно губернаторским 
отчетам, среднегодовая урожайность озимых за тот же период составила всего сам-3,7. 
Разница превысила 73 % по среднему значению и 63 % по нижней границе. 

Следует признать, что большой вклад в показатель урожайности по выборке 
внесли 4 крупнейших имения, входившие в курский вотчинный комплекс Барятин-
ских и Ракитянская вотчина Юсуповых, которые по площади посевов на барской за-
пашке превосходили все остальные имения. И хотя в Курской губернии было немало 
очень крупных имений, и, стало быть, присутствие в выборке вотчин Барятинских и 
Юсуповых оправданно, приведем показатель урожайности озимых без них, т.е. в сово-
купности менее крупных, средних и мелких поместий: R


 = 5,460, S = 0,450. Следова-

тельно, при t = 2 нижний доверительный предель R


 равен 4,560, верхний – 6,360. Как 
видим, минимальное значение урожайности не только не пересекает показатель гу-
бернаторских отчетов (сам-3,7), но и далеко отстоит от него. Можно, конечно, возра-
зить, что поскольку значение сам-3,7 тоже было выборочной оценкой, то у нее име-
лись свои доверительные интервалы (которые, правда, никто не вычислял), и потому 
пересечение интервалов обоих оценок вполне возможно. Однако в этом случае пере-
секался бы только гипотетический верхний доверительный интервал показателя гу-
бернаторских отчетов, а стало быть, надо ставить вопрос о достоверности не выбороч-
ных данных, а сведений губернаторских отчетов. 

Среднее выборочное значение урожайности яровых культур составило сам-
5,109, а оцениваемая стандартная ошибка этой величины – 0,322. Доверительные  ин-
тервалы (при t = 2) составляют 4,441 – 5,775. Урожайность же по губернаторским отче-
там достигала сам-3,4, или на 1,041 «сама» меньше нижней границы выборочной 
оценки. Однако без 5 крупнейших имений данный показатель снижается с сам-5,109 
до сам-3,291 с нижним пределом 2,727 и верхним – 3,855, т.е. теоретически урожай-
ность яровых в данной совокупности имений может быть как ниже, так и выше пока-
зателя губернаторских отчетов. 

Не являются ли исчисленные нами средние выборочные значения урожайно-
сти хлебов завышенными? Думается, скорее всего, они занижены. Во многих имениях 
стабильно высокая урожайность наблюдается на протяжении длительных отрезков 
времени. Так, в Ракитянской вотчине Юсуповых среднегодовая урожайность озимых 
за 15 лет составила сам-6,2, в Ивановском вотчинном комплексе Барятинских за 6 лет 
– сам-7,1 для озимых и сам-6,6 для яровых. В не слишком крупном Полнинском име-
нии Пузановых многолетняя средняя (за 15 лет) составила по озимым сам-5,8, по яро-

                                                
8 Кокрен У. Указ. соч. С.39. 
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вым – сам-3,5. Точно такие же показатели были за 12-летний период в мелком Букре-
евском имении Артюховых. В другом мелком поместье – Дерюгиных – в течение 13 лет 
озимые давали в среднем по сам-8,7, а яровые – сам-3,9. В сравнительно крупном Пе-
тропавловском имении Логофетов средняя за 5 лет урожайность озимых составила 
сам-8,6, яровых – сам-5,5. В принадлежащем им же Романовском имении, по данным 
за 4 года, отношение собранного зерна к высеянному достигло 8,0 для озимых и  
4,8 для яровых. Перечень подобных примеров можно было бы продолжить. 

Необходимо также учитывать еще одно обстоятельство. При исчислении урожайно-
сти хлебов в имениях, находящихся под опекой (а таких в выборке большинство), нами ча-
ще учитывалось лишь вымолоченное зерно. Однако определенная его часть, несомненно, 
шла в отходы. Во многих имениях далеко не весь собранный хлеб перемолачивался сразу, 
порой скапливались его огромные запасы за ряд лет. При хранении же хлеба в копнах его 
потери от грызунов, порчи и т.п. были неизбежны. К тому же опекуны, по корыстным сооб-
ражениям, могли показывать в своих отчетах заниженные сведения о сборах и урожайно-
сти хлебов. Во всяком случае, дворянские опеки при ревизии документации упрекали неко-
торых опекунов в том, что указанный в их отчетах «умолот непомерно мал». Вот почему 
выведенные нами по данным отчетов опекунов показатели урожайности зерновых, види-
мо, уступают реальным значениям их биологической урожайности. Но еще в большей сте-
пени действительную урожайность хлебов занижают губернаторские отчеты, о чем свиде-
тельствует не только сопоставление ее с аналогичными показателями по выборке. 

В фонде Курской комиссии народного продовольствия обнаружены документы 
за 1842 г., позволяющие получить некоторое представление о способах сбора сведений 
об урожайности. В комиссию поступили соответствующие донесения из 11 уездов. Не-
известно, представлялись ли такие сведения из оставшихся 4 уездов губернии. В доне-
сениях отсутствуют какие-либо данные о количестве сделанных пробных умолотов и 
их географическом распределении. Лишь в одном из них указано, что умолоты сдела-
ны в имениях «вблизи Обояни». Предводитель дворянства и исправник Курского уез-
да сообщали, что в этом году хлеба «родились очень хороши и по сделанным пробам 
замолота снятому с полей хлебу по сложности оказалось»: урожайность пшеницы сам-
8, ржи – сам-7, овса – сам-10, гречихи – сам-10. В подавляющем большинстве других 
уездов она колебалась в пределах от сам-5 до сам-10. Лишь в двух уездах она была ни-
же (за исключением овса). Совершенно неясно, каким образом исчислялся показатель 
«по сложности» как на местах, так и (что особенно важно) в комиссии народного про-
довольствия. 

Губернаторский отчет за 1842 г. дает хотя и относительно высокие значения 
урожайности (для озимых – сам-4,8, для яровых – сам-5,3), но все-таки мало согла-
сующиеся с данными пробных умолотов. Понижение урожайности до указанного в от-
чете уровня было возможно, если только в упомянутых 4 уездах она оказалась бы 
крайне низкой, что практически исключено. Еще в июльских донесениях из Рыльска, 
Тима, Старого Оскола и Путивля высказывались обнадеживающие прогнозы относи-
тельно будущего урожая 9. 

Полученные же нами выборочные значения урожайности, напротив, хорошо согла-
суются с наблюдениями и оценками современников. Так, по мнению камергера Пузанова в 
конце 30-х гг. XIX в. реальный средний урожай зерновых в губернии составлял не менее  
14 млн. четвертей, что предполагало урожайность, равную сам-7. Члены Курского комитета 
по крестьянской реформе определяли среднюю урожайность ржи, гречихи и овса в сам-6, а 
конопли – в сам-8. Сведения о посеве и урожае хлебов, содержащиеся в «Военно-
статистическом обозрении», дают среднюю урожайность за 40-е гг. XIX века для озимых – 
сам-6,3, для яровых – сам-410. 

                                                
9 ГАКО. Ф.56. Оп.1. Д.39. Л.104 – 121. 
10 Журнал мануфактур и торговли. Ч.2. 1838. № 4. С.71; Скребицкий А. Крестьянское дело в цар-

ствование императора Александра II. Т.II. Ч.3. Бонн-на-Рейне, 1865. С.894; Военно-статистическое обо-
зрение Российской империи. Т.XIII. Ч.3. Курская губерния. СПб., 1850. Табл.23. 
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На фоне приведенных свидетельств полученные нами данные, особенно по 
яровым, кажутся даже заниженными. Мы не настаиваем на абсолютной точности и 
достоверности полученных результатов, но считаем, что они гораздо ближе к реаль-
ности, чем сведения губернаторских отчетов. Проведенное исследование показывает 
перспективность дальнейшего изучения материалов, касающихся дворянских име-
ний. Накопление новых фактов должно позволить не только уточнить показатели 
урожайности хлебов на барской запашке, но и расширить возможности для приме-
нения количественных методов при изучении как данной, так и других связанных с 
ней проблем. 
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In present article R. L. Ryansky using method of sampling re-
searched household documents of 41 manors of Kursk province and drew 
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Автор статьи на основе источников, извлеченных из Государст-
венного архива Воронежской области и статистических материалов, 
опубликованных в 20-е гг. ХХ в., раскрывает основные элементы продо-
вольственной диктатуры Советской власти, осуществлявшейся в 1918 г. в 
губерниях Центрального Черноземья. В статье анализируются полити-
ческие цели продовольственной диктатуры и практическая деятель-
ность продотрядов, осуществлявших изъятие хлеба у населения. 

 
Ключевые слова: государственная хлебная монополия, продо-

вольственная диктатура, продовольственные отряды, комитеты бедно-
ты, реквизиции. 

 
 
 
 
Государственная хлебная монополия в России была введена еще 25 марта 1917 г. декре-

том Временного правительства. Условия военного времени и приоритетные интересы фронта 
повлияли на принятие решения правительства о введении твердых цен на хлеб, но оно не 
смогло подавить тяги к экономической выгоде господствующего класса, который не соблюдал 
хлебную монополию. Однако именно декрет от 25 марта 1917 г. стал отправной точкой борьбы 
за продовольствие в годы революционных преобразований1. Придя к власти, большевики при-
знали верным введение хлебной монополии и после утверждения Декрета о земле приняли 
несколько важных документов, в том числе «Основной закон о социализации земли», который 
имел идеологическую окраску и был направлен на борьбу с буржуазией2. Декрет Совнаркома 
от 27 октября 1917 г. о продовольственном снабжении городов вводил учет и распределение 
продовольствия, сосредотачивая в руках власти на местах регулирование снабжения населе-
ния, руководство торговой сетью, право реквизиции запасов продовольствия, принадлежащих 
частным лицам. 

Рассмотреть разработанный новой властью механизм распределения хлебо-
заготовок по некоторым губерниям Черноземья возможно на следующих примерах. 
По плану снабжения населения хлебом на февраль 1918 г., утвержденному народ-
ным комиссаром А. Шлихтером 25 января 1918 г., предусматривалось следующее 
распределение3. 

Таблица 1 
Назначено к вывозу из районов производства (в тыс. пудов) 

 

Районы  
производства 

Рожь Ржаная  
мука 

Пшеница Пшеничная 
мука 

Всего 

Воронежская губерния 1000 700 – – 1700 
Курская губерния 315 300 – – 615 
Тамбовская губерния 500 945 – – 1445 

 

Из таблицы видно, что наибольшее количество вывоза хлеба приходилось на Воронеж-
скую губернию, причем количество ржи несколько больше, чем ржаной муки. Второе место по 
объему поставок занимала Тамбовская губерния, но здесь количество ржаной муки почти 
вдвое превышало количество ржи. На долю Курской губернии приходилось в два раза меньше 
количества хлеба, предназначенного для вывоза, чем по двум другим черноземным губерниям, 
но количество ржи и ржаной муки, необходимых для сдачи государству, было примерно оди-
                                                

1 Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России.1917-2004. М.: Аспект Пресс, 2005. С.54. 
2 Декреты Советской власти. М.: Госполитиздат, 1957. Т.1. С.409. 
3 Государственный архив Воронежской области (далее ГАВО). Ф.146. Оп.2. Д.32. Л.1. 
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наковое. Разницу в объемах запланированных поставок хлеба следует объяснить тем, что Воро-
нежская губерния, считалась более благополучной для политики реквизиции, т.к. имела наи-
большие хлебные запасы и в исследуемый период  практически полностью находилась грани-
цах влияния советской власти. 

Тамбовская губерния была обязана поставить на 300 тыс. пуд. хлеба меньше, 
чем Воронежская губерния. Несмотря на то, что территории обеих губерний были 
примерно одинаковыми по размеру, Тамбовская губерния представляла собой мест-
ность, густо покрытую лесами, что способствовало частым  крестьянским выступлени-
ям. Видимо, политика центра не достаточно учитывала настроения крестьян, которые, 
находились под влиянием эсеров, что в итоге стало одной из причин крупнейшего 
крестьянского восстания. Курская губерния специализировалась на выращивании са-
харной свеклы, кроме того, часть ее территории была оккупирована немцами и гайда-
маками, что объясняет наименьшее количество хлеба, предназначенного большеви-
ками для реквизиции. 

Начавшаяся гражданская война и иностранная интервенция прервала хлебные 
поставки из хлебородных районов страны (Украины, Дона, Поволжья, Сибири). Весна 
и лето 1918 г. стали периодом наибольшего обострения продовольственного кризиса. 
Большевистское правительство пыталось разрешить этот сложный вопрос в кратчай-
шие сроки, поскольку для Советской власти проблема обеспечения населения круп-
ных городов потребляющих губерний продовольствием напрямую была связана с со-
хранением ее политического господства в стране. 9 мая 1918 г. декрет ВЦИК еще раз 
подтвердил государственную  хлебную монополию и твердые цены, а также подчерк-
нул необходимость соблюдения строжайшего учета и правильного распределения 
хлебных запасов и «беспощадной» борьбы со спекулянтами. По этому декрету все вла-
дельцы хлебных запасов должны были сдавать хлебные излишки (кроме запасов на 
семена и необходимого количества для личного потребления). Врагами народа объяв-
лялись те, кто не хотел сдавать излишки государству. Свободная торговля хлебом была 
запрещена. 

Советские продовольственные декреты, принятые в мае 1918 г., последователь-
но проводили принцип планомерной централизации всего продовольственного дела 
под эгидой Народного комиссариата продовольствия4. Все советские органы и учреж-
дения должны были выполнять планы Наркомпрода в области заготовки, распреде-
ления продовольствия и централизованного товарообмена. Следует согласиться с 
мнением о том, что чрезвычайные меры весной и летом 1918 г. нельзя назвать мерами 
«военного коммунизма». «Эти мероприятия не изменяли  советской политики заго-
товки продовольствия на основе товарообмена, которая не исключала возможности и 
необходимости применения временных чрезвычайных мер против капиталистических 
элементов»5. Вместе с тем, разгоравшаяся гражданская война нарушала стабильность 
хлебных поставок прежде всего в связи с формированием линии фронтов. В этих усло-
виях решению продовольственного вопроса активно способствовали продотряды и 
комитеты бедноты, которые сумели восполнить недостаток необходимых объемов 
продовольствия. 

В 1918 г. Народный Комиссариат Продовольствия разрабатывал планы поставок 
хлеба (наряды) для губерний на каждый месяц. Количество хлеба, необходимого государст-
ву, определялось потребностями численно растущей Красной Армии, а также минималь-
ными нуждами потребляющих губерний и крупных центральных городов. Наряды дели-
лись по степени важности на 3 категории. К первой категории относились наряды для ар-
мии; ко второй – наряды для обеих столиц, железных дорог, судовых команд, фабрично-
заводских и топливных предприятий; к третьей категории – наряды для потребляющих 
губерний. Высшая категория имела преимущество над низшей по степени обеспеченности. 

                                                
4 31 января 1918 г. СНК назначил Л.Троцкого председателем Чрезвычайной комиссии по продо-

вольствию и транспорту. 
5 История социалистической экономики СССР. М.: «Наука», 1976. Т.1. С.198. 
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В случае невыполнения поставок низшие категории либо не дополучали, либо не получали 
продукты вовсе. 

Из таблицы видно, что предполагаемые объемы поставок должны быть наи-
большими для 3-й категории в связи с преобладающим количеством потребителей, но 
этот принцип соблюдается только в августе. Наряды на последующие месяцы были 
уже существенно снижены, что можно объяснить прагматичным подходом к заготов-
кам. Для 1-й и 2-й категории объемы поставок  на последующие месяцы, напротив, 
возрастают, причем для Красной Армии – в 3,5 раза, для рабочих «стратегических» 
предприятий и столиц – в 4,2 раза по сравнению с августом. Однако общий процент 
заготовок составляет примерно 12,2% от всего фактически собранного хлеба, при этом 
самый высокий показатель был в октябре 1918 г. для 1-й категории – 45,2% и самый 
низкий – в августе 1918 г. – 2% для 3-й категории, причем общий процент поставок 
составил 30,7% от всего собранного хлеба.  

Таблица 2 
Ежемесячные поставки хлеба из Воронежской губернии  

в августе – октябре 1918 г. по 3-м категориям (в тыс. пуд и в %) 
 

1 категория 2 категория 3 категория Всего 
Меся-

цы 
1918г. 

Разм. 
поста-

вок 
 

Соб-
рано 

% 
Разм. 
поста-

вок 

Соб-
рано 

% 
Размер 
поста-

вок 

Соб-
рано 

% 
Разм. 
поста-

вок 

Соб-
рано 

% 

Авг. 141 4 3 422 42 10 965 313 2 1528 77 5 
Сент. 525 151 29 1669 256 15,3 550 91 7 2744 416 15,2 
Окт. 496 201 45,2 1789 123 6,8 300 24 8 2585 348 13,4 
Ито-
го: 

1162 356 30,7 3880 421 10,9 1815 64 3,5 6857 841 12,2 

 
Цифры таблицы показывают, что по 2-й категории объемы заготовок в сентябре – 

октябре 1918 г. колеблются от 6,8% до 15,3% и составляют в среднем 10,9% от фактически 
собранного хлеба. Самые низкие показатели заготовок приходятся на 3-ю категорию по-
ставок: в августе они составили 2% – самый низкий показатель, в октябре – 8%, что явля-
ется самым высоким показателем за исследуемый период. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что запланированные объемы поставок хлеба по нарядам не выполнялись. 
Самый большой объем хлеба был собран в сентябре и составлял 15,2% от фактически соб-
ранного хлеба. Бесспорное преимущество по обеспечению имела 1-я категория нарядов, 
т.е. армия. Самый низкий показатель заготовок приходился на 3-ю категорию. При этом 
следует иметь в виду, что цифры, указанные в таблице являются только показателем за-
готовок, предназначенных для отправки, но учитывая состояние железной дороги (недос-
таток подвижных составов, топлива и паровозов), нужно сделать поправку на то, что даже 
эти объемы  доходили до потребителя далеко не в полном объеме. Следует учесть и тот 
факт, что в течение августа и сентября 1918 г. в Воронежской губернии выполнялись се-
менные наряды для целевого вывоза семенного хлеба в северные и центральные губер-
нии Советской России. Несмотря на то, что планом предусматривалось собрать и вывезти 
672 вагонов семенного зерна, наряды были выполнены лишь на 16%, поскольку из губер-
нии было вывезено всего 105 вагонов6. 

Численность Красной Армии, которая обеспечивалась продовольствием  в пер-
вую очередь, быстро увеличивалась, что вызывало острую необходимость ужесточать 
продовольственную политику. Если в апреле 1918 г. численный контингент армии со-
ставляла 100 тыс. чел., то в октябре 1918 г. – уже 1 млн., в мае 1919 г. – 1,5 млн., а в  
1920 г. – более 5 млн. чел.7 Показателем заготовок являлся, прежде всего, подвоз хле-
ба на ссыпные пункты, представленные в данных табл. 3. 

                                                
6 Известия Воронежского губернского исполнительного комитета Совета рабочих и крестьянских 

депутатов и городского Совета рабочих и красноармейских депутатов №237 от 16.11.1918 г. 
7 Хильдермайер М. Цена победы: гражданская война  и ее последствия. // Гражданская война в 

России: перекресток мнений. М.: «Наука»,1994. С. 307. 
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Из данных таблицы следует, что поставки хлеба по отдельным уездам Воро-
нежской губернии не носили стабильно возрастающий характер. Относительно «бла-
гополучными» в этом плане можно назвать лишь несколько уездов: Бобровский, Во-
ронежский, Нижне-Девицкий, Землянский, Задонский и Острогожский. Наименьшеее 
количество хлеба сдали Алексеевский, Бирюченский и Павловский уезды. Наиболь-
шее количество поступало с территорий Бобровского и Землянского уездов. 

Объяснить данные показатели возможно исходя из военно-политической обстанов-
ки, сложившейся в 1918 г. в Воронежской губернии и в отдельных ее уездах. Так, из доклада 
уполномоченного Воронежского губпродкома Кабальнева следовало, что Алексеевский 
уезд, в котором Кабальнев находился по заданию продовольственного комитета, являлся 
территорией открытого вооруженного противостояния советской власти8. Здесь орудовали 
гайдамацкие банды, которые устраивали расправу над советскими и партийными работни-
ками. В свою очередь, местные добровольцы, желая отомстить, делали ответные набеги. 
Среди добровольцев оказались бывшие солдаты и  к ним кавалеристы, в том числе 5 чело-
век из г. Бирюча, которые при содействии уполномоченного Кабальнева стали активными 
«агентами Губродкома». Важно отметить тот факт, что, как отмечал в своем рапорте Ка-
бальнев, любое противостояние в указанный период неизбежно  выливалось в борьбу за 
хлеб. При этом, в рапорте особо отмечалось, что жители уезда скорее готовы были сдать 
хлеб на ссыпные пункты, чем отдать его гайдамакам, поскольку часть хлеба на месте разда-
валась беднякам, из расчета по 2,5 фунта на неделю (до 15 декабря 1918 г.). остальной изъя-
тый агентами губпродкома хлеб поступал на ссыпной пункт станции Бибиково, откуда и 
отправлялся в потребляющие губернии. 

Таблица 3 
Поступления хлеба на ссыпные пункты и станции  

по уездам Воронежской губернии (в тыс.пуд.)9. 

 

Уезды Август Сентябрь Октябрь Итого 
Алексеевский 13 1 - 14 
Бобровский 35 85 237 357 
Бирюченский 14 - - 14 
Коротоякский 28 1 20 49 
Воронежский 4 28 117 150 
Н-Девицкий 4 16 61 81 
Павловский 7 9 6 22 
Новохоперский 13 89 55 157 
Землянский 5 49 185 239 
Задонский - 20 90 110 
Острогожский 5 26 76 107 
ИТОГО 128 324 847 1299 

 
Изъятием хлеба у крестьян занимались также и особые воинские части. Так, 9-й Пов-

станческий полк, разместившись в Алексеевском уезде самостоятельно, без согласования с 
какими – либо органами власти, реквизировал у населения не только хлеб, но и лошадей. 
Следует также учитывать и политическую обстановку, при которой взаимопонимания между 
армейскими командирами и агентами Губпродкома достичь было весьма сложно. Каждое 
ведомство стремилось получить в свое ведение как можно больше хлеба, а также лучших ло-
шадей. В этой ситуации конфликты были неизбежны. Документы свидетельствуют, что в 
этих условиях зачастую не было взаимопонимания и между представителями губернской и 
местной уездной властями. В докладной записке Кабальнева упоминается факт, когда член 
Алексеевской Упродколлегии Семеченко в нетрезвом состоянии не давал говорить по теле-
фону с Воронежем уполномоченному Губпродкома. В результате по распоряжению губерн-
ского революционного комитета Семенченко был арестован Алексеевским уездным ревко-

                                                
8 ГАВО. Ф.9. Оп.1. Д.249. Л.107. 
9 Известия Воронежского губернского исполнительного комитета Совета рабочих и крестьянских 

депутатов и городского Совета рабочих и красноармейских депутатов №242 от 22.11.1918 г. 
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мом. В свою очередь, «чрезвычайной комиссией отряда Кожевникова, за некоторые поступ-
ки, при первом совершенном набеге на село Пятницкое» в уезде были арестованы несколько 
агентов Воронежского Губпродкома»10. Таким образом, помимо открыто враждующих сто-
рон, на территории Алексеевского уезда шла еще и межведомственная война. Как явствует из 
докладной записки Кабальнева, в наибольшей степени потерпевшей стороной в этих проти-
востояниях являлись местные крестьяне. 

Яркой иллюстрацией сложной обстановки, имевшей место в уездах Воронежской гу-
бернии в 1918 г., является протокол заседания общего собрания Совета Рабочих, Солдатских 
и крестьянских депутатов Бирюченского уезда от 19 марта 1918 г., где обсуждались такие во-
просы как борьба с контрреволюцией, продовольственная политика и вопросы текущей хо-
зяйственной жизни. Главным показателем «плодотворности работы собрания» актив собра-
ния считал принятые на нем решения о шести арестах «товарищей, подозреваемых в  небла-
гонадежности». Что же касается «хлебного вопроса», то постановление депутатов не носило 
конкретного характера. В протоколе было записано: «Оставить крестьянину хлеба столько, 
сколько ему нужно до нового урожая, а излишек реквизировать, но предупредить крестьян, 
чтобы они не продавали, потому что больше такового не получат и возбудить вопрос на Про-
довольственной Комиссии об увеличении нормы (свыше 30 фунтов). Озимый хлеб реквизи-
ровать, яровой оставить на посев»11. 

Таким образом, документы свидетельствуют, что обстановка в уездах Воронежской 
губернии была напряженной как в плане открытого военного противостояния большеви-
кам, так и между отдельными советскими структурами. Подобное положение является 
характерным для всех территорий Черноземья, граничащих с сепаратистки  настроенной 
Украиной, а также попавших в зону активных боевых действий гражданской войны. При 
анализе ситуации выяснялось, что главным вопросом противостояния всегда являлся во-
прос о хлебе. 

Декрет ВЦИК от 30 октября 1918 г. «Об обложении сельских хозяев натураль-
ным налогом в виде отчисления части сельскохозяйственных продуктов» заменил для 
крестьян денежный налог натуральным12. Натуральный налог устанавливался исходя 
из размеров посевной площади, поголовья скота и числа душ в семье. Замена денеж-
ного налога натуральным была целесообразна и в связи с высоким уровнем инфля-
ции. К тому же закупочные цены, по которым государство заготавливало зерно у про-
изводителя, были ниже себестоимости продукции. Так, стоимость ржи в 1918 г. коле-
балась от 6 руб. 30 коп. до 12 руб. 27 коп. в зависимости от района ее производства, а 
заготовительные цены  не учитывали этого колебания и составляли для всех районов 
– 4 руб. 20 коп. за пуд13. Подобное несоответствие цен вызывало недовольство кресть-
ян и нежелание сдавать свой хлеб практически даром, и способствовало развитию спе-
куляции хлебом на «черном рынке». 

Для повышения эффективности хлебозаготовок Советская власть использовала 
и другие методы, такие как развитие прямого товарообмена между городом и дерев-
ней. 26 марта 1918 г. СНК принял соответствующий декрет. С апреля 1918 г. организа-
ция товарообмена перешла в ведение Наркомпрода. Однако план товарообмена не 
был выполнен, в силу целого  ряда причин: недостатка товара; отсутствию на местах 
распределительных механизмов – органов местной власти; «классовому подходу» к 
распределению, который предоставлял возможность получить промышленные товары 
всем бедным крестьянам, а не только тем, кто действительно сдал продукты и пр. В 
августе 1918 г был введен обязательный товарообмен на хлеб – не менее 85% стоимо-
сти промышленных товаров должно было покрываться стоимостью продуктов сель-
ского хозяйства и только 15% – деньгами14. 

                                                
10 Там же. 
11 ГАВО. Ф.10. Оп.1. Д.39. Л.9. 
12 Декреты Советской власти. М.: Госполитиздат, 1957. Т.3. С.470. 
13 История социалистической экономики СССР. М.: «Наука», 1976. Т.1. С.203. 
14 Там же. 
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Власть на местах пыталась разъяснить необходимость введения натурального 
налога, а также «подать» его в русле революционных преобразований. В Известиях 
Воронежского губисполкома А. Савин писал: «Декрет о налоге натурой состоит в пре-
емственной зависимости со всеми ранее изданными мероприятиями центра. Вытесне-
ние из товарооборота и народного хозяйства денежных знаков есть мера, диктуемая 
принципами, лежащими в основе нашей государственности». Далее автор делает про-
гноз: «Всякий проницательный вдумчивый политик должен будет признать, что эта 
мера государственной целесообразности, благодетельные результаты которой для со-
ветской коммуны должны сказаться очень близко»15. 

Весьма важным шагом для увеличения поставок продовольствия  было реше-
ние взять под жесткий государственный контроль все хлебные и продуктовые «из-
лишки» крестьян. Органы местной власти активно включились в эту работу и в ходе ее 
реализации осуществляли систему мер, направленную на борьбу с рыночной торгов-
лей. Так, например, осенью 1918 г. в Воронеже была создана городская продовольст-
венная инспекция, которая совместно с  милицией «осуществляла с 17 ноября сле-
дующие мероприятия: 

1)Запрет торговли вне базара; 
2)Агитация агентов в деревнях с целью поставки продуктов в город; 
3)Введение в обращение цен, «соответствующих действительной стоимости 

продукта»16. Продовольственной инспекцией отмечалось, что «горожане не только не 
добиваются понижения цен, но нарасхват спешат закупить ограниченное количество 
предлагаемых продуктов, тем самым вздувая цены»17. 

Следует обратить особое внимание на методы осуществления продовольственной по-
литики. Помимо введения ограничений в виде твердых цен, в первые недели 1918 г. власть 
использует преимущественно убеждение и активно ведет агитационную работу. Однако, по 
мере роста сопротивления со стороны крестьян, Советской властью начинают в широком 
масштабе применяться жесткие, подавляющие, диктаторские меры, совершенно несоизме-
римые со степенью предполагаемой вины. Например, в августе 1918 г. Воронежский губерн-
ский комиссариат по военным делам проводил заготовки квашеной капусты для армии. В 
этой связи всем гражданам г. Воронежа и его пригородов, имеющим машины для рубки ка-
пусты в объявлении предлагалось сдать их в отдел снабжения комиссариата с последующим 
возвратом. И здесь же указывалось, что если при реквизиции машины будут обнаружены, то 
владельцы предстанут перед судом Революционного трибунала18. В постановлении юридиче-
ского отдела Воронежского губисполкома «О законности обложения имущих классов» также 
оговаривались меры наказания, которые власть считала единственным законным способом 
воздействия «на упорствующего капиталиста»: «Это лицо может быть подвергнуто предва-
рительному заключению и предано суду Революционного Трибунала»19. 

Представители Советской власти на местах могли вести политику более лояль-
ную в отношении крестьянства, чем представители центра, но боялись «вступать в 
противоречие с центральными органами» и поэтому зачастую были более жесткими с 
местным населением, чем представители из центра, во много раз «перекрывая» тре-
бования государственных декретов, постановлений и циркуляров. Например, Алексе-
евской уездной конференцией РКП (б), проходившей 1-2 января 1919 г., было решено: 
«Ввиду крайне критического в продовольственном отношении положения, предлага-
ется коммунистическим ячейкам в голодающих волостях отобрать у кулаков ту норму 

                                                
15 Савин А. О натуральном налоге // Известия Воронежского губернского исполнительного коми-

тета Совета рабочих и крестьянских депутатов и городского Совета рабочих и красноармейских депутатов 
№226 от 1.11.1918 г. 

16 Известия Воронежского губернского исполнительного комитета Совета рабочих и крестьянских 
депутатов и городского Совета рабочих и красноармейских депутатов №242 от 22.11.1918 г. 

17 Там же. 
18 Известия Воронежского губернского исполнительного комитета Совета рабочих и крестьянских де-

путатов и городского Совета рабочих и красноармейских депутатов №224 от 5.11.1918 г. 
19 ГАВО. Ф.10. Оп.1. Д.21. Л.70. 
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хлеба, которая оставлена им по декрету, для равномерного распределения между все-
ми голодающими в данной волости»20. 

Продовольственная политика большевиков, осуществлявшаяся к тому же с серьезными 
«местными» перегибами», приводила к тому, что крестьяне открытыми или чаще всего скры-
тыми методами оказывали ей сопротивление. Так, в Известиях Воронежского губисполкома, 
опубликованных в сентябре 1918 г., отмечалось: «Между тем с тревогой и весьма основательно 
замечают, что наше «трудовое крестьянство» не только не увеличивает своего производства, но 
наоборот проявляет несомненную тенденцию сокращать его, сокращать до возможного мини-
мума, определяемого личными – вернее семейными потребностями, да необходимостью иметь 
какой – либо сверх того остаток для обмена21. О том, что во многих хозяйствах после сбора уро-
жая оставалось лишь незначительное количество хлебных запасов свидетельствуют  факты, 
рассмотренные в докладной записке уполномоченного Губпродкома из Алексеевского уезда 
Воронежской губернии. В докладной записке сообщалось, что крестьяне сопротивляются рек-
визициям: «прячут хлеб разными способами»22. Но судя по тому, где и сколько они его прята-
ли можно предположить, что отбирали у них далеко не излишки. Например, житель села 
Нижняя Лубянка спрятал хлеб в печи, замазал его глиной в проделанной дыре. Зная размер 
печи и толщину стен в крестьянской избе-мазанке, можно с уверенностью подсчитать, что хле-
ба было не более «1 клунка» (то есть не более 26 кг). Однако и этот хлеб был реквизирован 
уполномоченным Губпродкома. 

За добровольно сданный хлеб крестьяне фактически ничего не получали, кро-
ме квитанции, выданной на ссыпном пункте и обещания вернуть часть стоимости рек-
визированного продовольствия промышленными товарами. Например, в расчетной 
квитанции №743 от 2 ноября 1918 г., выданной крестьянину слободы Лутниковки 
Лутниковской волости Острогожского уезда Н.И. Сапкову, было указано: «принятое 
количество ржи – 6 пудов; качество – натура – 114 золотн., сорность – 3, влажность – 
15; цена за пуд – 14 р.50 коп.». И здесь же сообщалось, что 50% этой стоимости (43 руб. 
50 коп.) удержано властями в качестве реквизиции, то есть, возврату промышленны-
ми товарами не подлежит. Таким образом, крестьянин Сапков мог получить промыш-
ленного товара не более чем на 43 руб. 50 коп., то есть 3 пуда ржи из 6 сданных изы-
мались в пользу государства безвозмездно. В квитанции оговаривалось: «Настоящее 
удостоверение необходимо тщательно сохранить и предъявить по приглашению Гу-
бернского Продовольственного Комитета как на предмет включения в учет хлеба, так 
и для разверстки при снабжении предметами первой необходимости (например тка-
нями) и по другим надобностям»23. 

Однако, практика показывала, что по мере разворачивания фронтов граждан-
ской войны никакого возмещения за сданное продовольствие крестьяне от Советской 
власти не получали. «Мы фактически брали от у крестьян все излишки и даже иногда 
не излишки, а часть необходимого для крестьянина продовольствия, брали для по-
крытия расходов на армию и на содержание рабочих. Брали большей частью в долг за 
бумажные деньги. Иначе победить помещиков и капиталистов в разоренной мелко-
крестьянской стране не могли», – признавал В.И. Ленин24. 

Таким образом, попытки решить продовольственный вопрос «мирным путем», 
как со стороны центра, так и со стороны местной власти не имели успеха. Серьезные 
последствия на положение в регионах оказал продовольственный кризис в Петрограде 
и Москве, разразившийся особенно остро осенью 1918 г.  Кризис в столицах дал толчок 
кризису в регионах. На местах закупки, на ссыпных пунктах, пунктах погрузки продо-

                                                
20 Борьба за советскую власть на Белгородщине. Март 1917 г. – март 1919 г. Сборник документов и 

материалов. Белгород.: Государственный архив Белгородской области; Партийный архив Белгородского 
обкома КПСС, 1967. С.244. 

21 Михайлов А. Продовольствие и производство // Известия Воронежского губернского исполни-
тельного комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов и городского Совета рабочих и красноармей-
ских депутатов №241 от 21.11.1918 г. 

22 ГАВО. Ф.9. Оп.1. Д.249. Л.107. 
23 ГАВО. Ф.9. Оп.1. Ех.38. Л.10. 
24 Ленин В.И. Полн. собр. соч. М.: Политиздат, 1974. Т.43. С.219. 
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вольственных грузов развивалась спекуляция, взяточничество, воровство, сопровождав-
шееся репрессиями со стороны властей. Несмотря на введение 5 сентября 1918 г. декрета о 
«красном терроре», фактически узаконившим насильственные методы в повседневной 
практике деятельности Советской власти даже в тылу по отношению к гражданскому на-
селению, поставки хлеба в 1918 г.сокращались. Так, если в ноябре 1917 г. было заготовлено 
641 тыс. тонн зерна, в декабре – 136 тыс. тонн, в январе 1918 г. – 46 тыс. тонн, в апреле 
1918 г. – 38 тыс. тонн, в июне, августе и сентябре 1918 г. – 10, 6 и 2 тыс. тонн соответст-
венно25. 

В результате нехватка продовольствия в потребляющих центрах страны к осени 
1918 г. достигла катастрофических размеров. Горожане оценивали продовольственное 
положение следующим образом: «Наши базары представляют собой сейчас пустыню. 
Нет на них даже продуктов первой необходимости: молока, селедок, масла, картофе-
ля»26. Как следствие такого положения, методы осуществления государственной эко-
номической политики на данном этапе представляли собой постепенное перерастание 
и складывание элементов системы военно-хозяйственной диктатуры. 
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Процесс создания механизма повседневного решения проблем, возникающих в 
религиозной сфере жизни социума, пойдет полнее и объективнее, если будет учтен 
исторический опыт прошлого. Именно это побуждает нас вновь и вновь обращаться к 
поучительным страницам 1920-х гг., когда стала складываться система жесткой зави-
симости конфессиональных объединений от государственно-административных 
структур, при которой до 20% священнослужителей всех конфессий (в первую очередь 
Русская православная церковь), сотрудничали с ныне ликвидированным 4-м отделом 
5-го управления КГБ1.  

Специальные работы, посвященные изучению проблемы, вынесенной в за-
главие статьи, в отечественной исторической науке отсутствуют, хотя отдельные 
ее аспекты, естественно, затрагивались в исследованиях отечественных истори-
ков. В 1920-1930-е гг. обращение к проблеме государственно-конфессиональных 
отношений зачастую стимулировалось потребностями атеистической пропаганды 
и агитации. В антирелигиозных публикациях деятельность партийно-
комсомольских организаций, направленных против церкви освещалась как кон-
структивно-положительная2. В предвоенный период в Калмыкии не появилось ни 
одного историко-религиозного исследования. Что касается религиозной полити-
ки государства на территории Калмыкии в период нэпа, то в отечественной исто-
риографии, в частности, калмыцкой, вплоть до перестроечных времен, специаль-
ных работ по указанной теме практически не было. Этому сюжету было уделено 
лишь несколько абзацев в двухтомной работе «Очерки истории Калмыцкой 
АССР», изданной в 1970-е гг.3. Правда, в 1967 г. в г. Чите вышла статья В. Овчин-
никова, в традиционном русле, рассматривающая роль партийных органов в 
борьбе с «реакционной деятельностью ламаистского духовенства» в годы нэпа4. 
Однако, несмотря на все отмеченные недостатки отечественной научной литера-
туры 1960-х – середины 1980-х гг., невозможно отрицать вклад, внесенный совет-
скими историками и религиоведами в формирование и расширение источниковой 
базы, раскрытие на ее основе общей схематики и динамики государственно-
конфессиональных отношений в СССР, атеистической деятельности партийно-

                                                
1 Аргументы  и факты. 1991. №36; 1992. №1; Известия. 1992. 22 февраля и др. 
2 Плюнов Ф.И. Некоторые моменты из жизни калмыцкого народа, предшествующие революци-

онной эпохе в России // Ойратские известия. Астрахань, 1922; Кануков Х.Б. Будда-ламаизм и его послед-
ствия. Астрахань, 1926; Душан У.Н. Вредные обычаи и суеверия у калмыков и борьба с ними. Астрахань, 
1928; Долгин К.А. Роль гелюнга в жизни калмыка и наши задачи // Вестник Калмыцкого обкома РКП(б). 
1925. №2-3. 

3 Очерки истории Калмыцкой АССР. Т.2. М.,Наука, 1970. 
4 Овчинников В.С. Борьба партийных организаций с реакционной деятельностью ламаистского 

духовенства (1917-1936) (на материалах Бурятской, Калмыцкой, Тувинской АССР и Агинского округа) // 
Ученые записки Читинского пединститута. Вып.15. Чита, 1967. 
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советских органов в 1920-1930-е гг.5. Накопленный и введенный в научный оборот 
большой объем фактического материала создал (в известной мере) основу для 
выдвижения новых идей и формулирования более выверенных оценочных сужде-
ний уже в постсоветский период развития отечественной историографии. 

Уже в начале 1990-х гг. начинают появляться исследования, отмеченные 
стремлением освободиться от политической и теоретической заданности. Авторы пы-
таются продемонстрировать собственную научную беспристрастность, хотя по-
прежнему уходят от прямой критики религиозной политики советского государства. 
Постепенная (с августа 1991 г. – практически полная) ликвидация цензуры, публика-
ция новых источников, открытие доступа к ранее секретным архивным фондам позво-
лили исследователям по-новому взглянуть на наше недавнее прошлое, на идеологию, 
его охранявшую6. В этой связи особо следует выделить работу проф. К.Н. Максимова7. 
Указанная работа содержит нетрадиционные оценочные суждения, демонстрирует 
концептуально новый уровень осмысления и анализа проблем государственно-
конфессиональных отношений. Можно отметить и работу А. Басхаева, специально по-
священную истории буддийской церкви в первой половине XX века, в которой затра-
гиваются проблемы церкви и государства в период нэпа8. 

Учитывая актуальность, научную и практическую значимость темы, автор на-
стоящей статьи попытался рассмотреть государственно-конфессиональные отношения 
в указанном временном отрезке. На основании январского Декрета 1918 г. Церковь 
была отделена от государства и школы; населению предоставлена полная свобода со-
вести и вероисповедания. Конституция РСФСР 1918 г. признавала и гарантировала 
«свободу религиозной и антирелигиозной пропаганды». Советское государство, пере-
дав религиозным обществам в бесплатное пользование культовые здания, церковные 
школы и предметы церковного обихода, лишило церковь государственной финансо-
вой поддержки, прав юридического лица, а также национализировав все церковное 
имущество, запретило религиозным обществам владеть собственностью9. Инструкция 
от 30 августа 1918 г. по применению базового Декрета полностью лишила конфессио-
нальные объединения имущественных прав, игнорировала исторически сложившиеся 
особенности их функционирования и создала практически непреодолимые препятст-
вия на пути осуществления просветительско-педагогической, духовно-образова-
тельной, миссионерской благотворительной деятельности. Декларированная новой 
властью веротерпимость в государственно-правовой сфере не помогла на практике из-
бежать конфликта государственных и религиозных структур. В умах и в сознании мно-
гих большевистских лидеров постоянно довлели партийно-теоретические установки о 
безусловной реакционности любой религиозной идеологии и укоренившиеся еще в 
дореволюционном российском обществе представления о Церкви как составной части 
старой государственной машины и защитнице интересов имущих классов. Все эти 

                                                
5 Ламаизм в Калмыкии. Элиста: Калм.кн.изд-во, 1977; Ламаизм в Калмыкии и вопросы научного 

атеизма. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1980; Вопросы истории ламаизма в Калмыкии. Элиста: Калм. кн. изд-
во, 1987; Убушиева С.И. Атеистическая пропаганда в Калмыкии. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1986; Дорджие-
ва Г.Ш Ламаистская церковь в Калмыкии как феодальный собственник и эксплуататор // Ламаизм в 
Калмыкии и вопросы научного атеизма. Элиста: Калм.кн.изд-во, 1980. С.36-41; Она же Ламаистские хуру-
лы (монастыри) и духовенство Калмыкии во второй половине 19 начале 20 века // Ламаизм в Калмыкии 
и вопросы научного атеизма. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1980. С.48-54; Борисенко И.В., Мошулдаев Б.В. 
Хошеутовский хурул. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1989; Оглаев Ю.О. Обновленческое движение ламаистско-
го духовенства в Калмыкии в 20-30-х годах // Ламаизм в Калмыкии и вопросы научного атеизма. Элиста: 
Калм. кн. изд-во, 1980. С.68-75 и др. 

6 Бакаева Э.П. Буддизм в Калмыкии. Историко-этнографические очерки. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1994; 
Дорджиева Г.Ш Архивные материалы о репрессиях в отношении калмыцкого духовенства // История и культура 
монгольских народов: источники и традиции. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1999; Она же Буддийская церковь в Калмы-
кии в конце XIX – первой половине XX века. М., 2001; Бадмаева Е.Н. Калмыкия в начале 1920-х годов: голод и его 
последствия. Элиста, 2006. 

7 Максимов К.Н. Трагедия народа. Репрессии в Калмыкии. 1918-1940-е годы. М.: Наука, 2004. 
8 Басхаев А.Н. Буддийская церковь Калмыкии: 1900-1943 гг. Элиста: ЗАО «НПП» «Джангар», 2007. 
9 СУ РСФСР, 1918. №18. Ст. 263. 
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догматы, в своей совокупности порождали стремление правящей власти положить ко-
нец влиянию Церкви на общественную жизнь. Общая направленность наступательных 
богоборческих действий была заложена партийной программой 1919 г., где заявлялось 
о неизбежном грядущем отмирании религиозных предрассудков, которые будут пре-
одолены в обозримые исторические сроки посредством целенаправленной системы 
идейно-организационных, административных, контролирующе-репрессивных мер. 

Расчеты властей на более и менее быструю и безболезненную реализацию основных 
положений Декрета, в общем и целом не оправдались, особенно в регионах, отдаленных от 
центра. Отсутствие у новой власти кадров, способных умело и тактично руководить проведе-
нием в жизнь государственной религиозной политики, изобилие двусмысленных инструк-
ций, рассылавшихся из центра на места, оставляли простор для произвола провинциальной 
администрации. Специальное решение ЦК РКП(б) «О постановке антирелигиозной пропа-
ганды и о нарушении пункта 13 программы», изданное в 1921 г. требовало от членов партии 
прекращения связи с религиозными организациями и принятия активного участия в прове-
дении атеистической пропаганды. Руководствуясь данным постановлением, Калмыцкий об-
ком РКП(б) с 1923 г. стал исключать коммунистов из рядов партии даже за присутствие при 
проведении религиозных обрядов10. В отдаленных регионах страны антирелигиозная работа 
продвигалась с большими трудностями, что требовало от властей определенной тактики и 
подхода. В Калмыкии, буддизм в течение многих веков оказывал огромное влияние на мен-
тальность и образ жизни калмыков, на формирование мировоззрения наших предков, на 
становление и развитие государственности и национального самосознания.  

Начавшуюся Октябрьскую революцию, Гражданскую войну служители хурулов (кал-
мыцкая церковь), а также православной церкви встретили настороженно и старались дер-
жаться нейтралитета, хотя часть калмыцкого духовенства, превратилась в активно дейст-
вующую силу, центр притяжения всех ущемленных новой властью граждан, в первую оче-
редь, на территории, контролируемой белогвардейцами. Так, оказались вовлеченными в 
контрреволюционный процесс и поддержали белое движение: Шаджин-лама (всекалмыц-
кий лама, высший буддийский сан в Калмыкии) калмыцкого народа Чимид Балданов, баг-
ши-лама (учитель в религиозном учебном заведении) донских калмыков Менке Борманд-
жинов, багши-лама Манычского улуса Бова Кармаков. 

Советское государство, не справилось в первые годы своего существования с 
влиянием церкви на верующих. Большинство населения продолжало испытывать по-
требность в религиозной вере, что заставило государство с конца 1919 г. отказаться от 
силовых методов и перейти к реализации долгосрочной программы, рассчитанной на 
осуществление искусственной (усилиями извне) дестабилизации церкви. Внесение 
раскола в церковные ряды осуществлялось путем раздувания разногласий между цер-
ковными лидерами и катализирования процессов борьбы ортодоксально-
консервативных и модернистско-обновленческих группировок и втягивания в кон-
фликт широких масс верующих. Все это должно было привести к постепенному распа-
ду единого конфессионального поля. 

В Калмыкии обновленческое движение берет свое начало с 1920 г., иницииро-
ванное и активно поддерживаемое руководством Калмыцкой автономной области. Ак-
тивную обновленческую политику в Калмыкии проводили представитель Далай-ламы 
XIII (Далай-лама с XVI в. титул тибетских первосвященников (от монгольского «да-
лай» – море (мудрости) и лама), хамбо-лама Агван Дорджиев; Гавва Сеперов – шад-
жин-лама калмыцкого народа с 1920 г., Шараб Тепкин, заместитель представителя 
Тибета в РСФСР с 1922 г. Открыто против обновленцев, стремившихся к союзу с вла-
стями, выступали «консерваторы» во главе с ламой Чимидом Балдановым. 

В результате раскола буддийского духовенства и верующих образовалось три 
направления: обновленцы, сторонники «преобразования духовного управления»; 
консерваторы (по определению В.И. Ленина, они во всех конфессиях были отнесены к 

                                                
10 Максимов К.Н. Трагедия народа: Репрессии в Калмыкии. 1918-1940-е годы. М.: Наука,  

2004. С.192. 
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«черносотенному духовенству») – приверженцы «старых узаконений»11; нирванисты-
независимцы, занимавшие выжидательную позицию, рассчитывавшие на усиление 
своей роли в результате поражения одной из группировок12. 

Весной 1921 г. началась серьезная корректировка линии государственной религиоз-
ной политики, выразившаяся в приведении форм и методов антирелигиозной работы в со-
ответствие с общим курсом на укрепление союза с крестьянством. В этот период, на время, в 
связи с массовым голодом, охватившем все Поволжье, включая и Калмыкию, пришлось 
внести изменения  в установившиеся взаимоотношения властных структур с конфессио-
нальными объединениями. Голод 1921 г. – одна из трагических страниц истории калмыц-
кого народа. В феврале 1922 г. Президиум ВЦИК принял декрет об изъятии ненужных для 
богослужения ценностей церквей и монастырей «могущих быть средством борьбы с голо-
дом в Поволжье и обсеменения полей»13. Если в феврале речь шла об изъятии ненужных 
для богослужения ценностей, то в марте 1922 г. Политбюро ЦК РКП(б) приняло постанов-
ление об изъятии всех церковных ценностей. По постановлению ЦК РКП (б) в центре и на 
местах создавались секретные комиссии по изъятию ценностей, а также официальные ко-
миссии при Комиссии помощи голодающим. Изъятием ценностей на самом деле руково-
дила секретная комиссия. 

В Калмыцкой автономной области (далее КАО) руководителем официальной комиссии 
от обкома РКП (б) был назначен Улюмджи Лавгаев, (Зодбаев по другим документам). В сек-
ретной комиссии по изъятию было больше представителей от силовых структур и она непо-
средственно занималась реквизиторской деятельностью14. Члена ЦИК Чавычалова и предста-
вителя Манычского улусного исполкома Лиджиева командировали в Чоре-Хурул, к ламе кал-
мыцкого народа Гавве Сеперову, для разъяснения необходимости изъятия церковных ценно-
стей15. Калмыцкие хурулы и православные церкви не отличались богатством убранства. На за-
седании президиума Калмыцкого областного исполкома отмечалось, что «в Калмобласти нет 
ни монастырей, ни богатых церквей, а в калмыцких хурулах (монастырях) тем более нет ника-
ких ценностей, ибо там не употребляются ни золотые, ни серебряные вещи и все украшения 
состоят из разрисованных образов Будды на полотне и редко шелке..»16. Во многих хурулах 
собственно нечего было изымать. Например, по сообщению представителя официальной ко-
миссии У. Лавгаева, в Малодербетовском улусе церкви и хурулы были «так бедны, что изъять у 
них, за исключением Киселевской церкви, нечего»17. 

К середине 1922 г. в калмыцких хурулах и православных церквях автономной области 
были собраны  серебряные изделия (а также и в ломе) весом 28 фунтов 37,5 золотняка; разные 
мелкие и крупные серебряные монеты – 2 фунта 75 золотняков; 106 штук разменных монет – 
54,5 золотняка; различные серебряные монеты стоимостью 157 руб.75 коп.»18. В церквях Ремонт-
ненского уезда изъятые ценности составляли 30 фунтов 39 золотников, 13 долей серебра и моне-
ты, составляли сумму 141 руб. 45 коп., которые были отданы в фонд помощи голодающим, а цер-
ковные ценности, а изъятые из хурулов и церквей Манычского улуса – в областной финотдел без 
учета и веса19. Реквизиторские акции окончательно подорвали экономическое положение без 
того небогатых хурулов и церквей Калмыкии. Проводившаяся силовая кампания по изъятию 
церковных ценностей сопровождалась арестами священнослужителей, в полном соответствии с 
ленинским указанием о необходимости беспощадной борьбы с духовенством: «Чем большее 
число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по это-
му поводу расстрелять, тем лучше»20. 

                                                
11 «Совершенно секретно»: Лубянка-Сталину… Т.1.Ч.2: 1923. М., 2001. С.926. 
12 Кочетов А.Н. Ламаизм. М., 1973. С.173. 
13 ГАРФ. Ф.Р-1065. Оп.4. Д.31. Л.139. 
14 НАРК. Ф.Р.-3. Оп.2. Д. 280. Л.15. 
15 НАРК. Ф.Р.-3. Оп.10с. Д. 19. Л.72. 
16 НАРК. Ф.Р.-3. Оп.2. Д. 312. Л.8об. 
17 НАРК. Ф.Р.-3. Оп.2. Д. 280. Л.18. 
18 НАРК. Ф.Р.-82. Оп.1. Д. 164. Л.103. 
19 НАРК. Ф.Р.-3. Оп.2. Д. 280. Л.2-4, 15; Вестник агитации и пропаганды. №8. С.18. 
20 Известия ЦК КПСС. 1990. №4. С.193. 
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В условиях относительной экономической и политической стабилизации в со-
ветском обществе (1923-1924 гг.) и сравнительно ровных государственно-
конфессиональных отношений, получивших условное наименование «религиозный 
нэп» был проведен 19 июля 1923 г. первый съезд калмыцкого буддийского духовенства 
в Цаннид-Чойра хуруле (высшая философско-буддийская школа) Манычского улуса. 
Главным результатом первого съезда буддийского духовенства стало принятие «Уста-
ва о внутренней жизни монашествующих в буддийских хурулах Калмыцкой автоном-
ной области» и «Положения об управлении духовными делами верующих калмыков-
буддистов Калмыцкой области», закрепившие победу обновленческого движения в 
калмыцком буддийском духовенстве. В соответствии с Уставом отменялась частная и 
вводилась коллективная форма собственности в хурулах, принципиально меняющая и 
подрывающая экономическую основу и социальное положение духовенства. Оба до-
кумента (Устав и Положение) были утверждены и зарегистрированы в марте 1924 г. в 
органах государственной власти, одобрены Межведомственным совещанием в Нарко-
мате внутренних дел РСФСР21. Эти два документа привели к еще большему расколу в 
калмыцком духовенстве. Нэповская оттепель на антирелигиозном фронте лишь акти-
визировала усилия государства, направленные на заключение конкордата с опреде-
ленной частью буддийской иерархии в целях установления контроля над всем буддий-
ским духовенством. 

Руководство на местах стремилось нейтрализовать и изолировать нонконфор-
мистских лидеров (лама Ч. Балданов) и наладить контакт с теми, кто, обладая высо-
ким личным авторитетом, в то же время согласен продолжать и углублять компро-
миссную линию в отношениях буддийского духовенства и госструктур. Таким лидером 
в Калмыкии был уполномоченный представителя Далай-ламы XIII, организатор об-
новленческого движения в буддийском духовенстве, хамбо-лама А. Дорджиев, обла-
давший особым иммунитетом неприкосновенности. Формально, не отступая от буквы 
Декрета 1918 г., ставившего церковную иерархию вне закона, власти готовы были при 
необходимости зарегистрировать «исполнительные органы религиозных объедине-
ний» в обмен на предоставление государству рычагов воздействия на внутреннюю и 
внешнюю церковную политику. 16 ноября 1923 г. Центральный духовный совет решил 
на основании статей 13, 14 и 16 Устава «взять на учет все имущество духовных лиц по 
всей Калмобласти, заприходовать его в тех хурулах, где они живут, и копии актов о 
принятии на учет представить в Высший совет»22. 

В начале 1920-х гг. советское правительство проявило некоторую благожелательность к 
буддийской вере, которая определялась восточной политикой внешнего ведомства советского 
государства. Такими действиями, советское правительство преследовало определенную поли-
тическую цель. Была провозглашена политика ориентации в восточной политике не только на 
мусульманство, но и на «буддийский мир», ибо успех советской политики в восточных странах, 
в частности Тибете, зависит от того, насколько деликатно Советская Россия сумеет подойти к 
«обычаям, нравам и религии культурно-отсталых народов этих стран»23. Параллельно Совет-
ское правительство стремилось использовать тибетских миссионеров в своих интересах и ре-
шительно проводить просоветскую агитацию среди бурятского и калмыцкого духовенства и 
верующих, а также активно реализовывать «обновленческую» политику в буддизме. 

Проводя политику сближения с Тибетом с целью разжигания мировой револю-
ции на Востоке, советское правительство разрешило в 1927 г. провести Всесоюзный 
собор буддистов. Возглавлял комиссию по проведению Всесоюзного собора хамбо-
лама А. Дорджиев, членами комиссии от Калмыкии были шаджин-лама Ш. Тепкин, 
секретарь ЦДС, мирянин М. Намруев. В работе собора участвовали 23 делегата из 
Калмыкии, в частности, представитель от НКВД СССР – Трубачев, от Калмыцкой ав-
тономной области – Е. Сайков. В принятом обращении собора к буддистам говори-
лось, что «учение Будды, безусловно, является основанием развития духовной культу-

                                                
21 Максимов К.Н. Трагедия народа: Репрессии в Калмыкии. 1918-1940-е годы. М.: Наука, 2004. С.211. 
22 НАРК. Ф.Р.-3. Оп.2. Д. 368. Л.10. 
23 Андреев А.И. Время Шамбалы. СПб.; М., 2002. С.283. 
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ры и не мешает учению К. Маркса и социализма»24. Компетентные органы вниматель-
но следили за подготовкой и проведением Всесоюзного собора буддистов. 

Установленные союзнические взаимоотношения с государством, проявление 
духовной солидарности с атеистической властью не избавили буддийское духовенство 
от последующих репрессий. Начиная с 1925 г. по отношению к ним ужесточаются эко-
номические репрессии. Служители религиозного культа облагаются всеми видами 
прямых и косвенных налогов, в том числе и подоходно-имущественными. Налоговые 
притеснения оказались настолько жесткими, что многие служители религиозного 
культа вынуждены были  оставить службу. Калмыцкий обком партии обязал област-
ной финотдел и прокуратуру обеспечить полное взыскание налогов и сборов с духов-
ных лиц, а к уклоняющимся применять жесткие репрессивные меры, вплоть до при-
влечения к уголовной ответственности25. 

Инструкция ВЦИКа «О порядке лишения избирательных прав граждан» от 11 августа 1924 
г. лишила избирательного права духовенство всех конфессий. Согласно п. «м» статьи 15 инструк-
ции «О выборах в советы и на съезды советов РСФСР» от 4 ноября 1926 г. Президиумом ВЦИК ли-
шались избирательных прав не только «настоящие служители всех религиозных культов», но и 
«бывшие». В 1927 г. из 4719 чел. (6,2% всех избирателей), лишенных избирательных прав, предста-
вители духовенства составили 1492 чел. (31,6%); в 1928 г. из 4492 чел. (5,6% всех избирателей) к ка-
тегории «настоящие и бывшие служители религиозных культов» были отнесены 1365 чел. (30,4%). 
В выборах советов 1930-1931 гг. в Калмыкии были лишены избирательных прав 3862 (4,6%) граж-
данина, из них 1272 чел. (33%) относились к служителям культа26. 

С конца 1920-х гг. начинается «новый курс» государственной конфессиональной 
политики. Государство возвращается к силовому противостоянию с религией и церковью. К 
концу 1927-го – началу 1928 г., сохранявшиеся до того момента альтернативные варианты 
развития советского социума практически исчезают. С 1928-1929 гг. происходят радикаль-
ные перемены во всех сферах общественной жизни. Свертыванию экономического нэпа 
сопутствует свертывание нэпа религиозного. Антирелигиозная борьба повсеместно стала 
набирать силу. Власти приступили к лишению имущества религиозных деятелей – скота, 
сельхозинвентаря и т. д. 25 августа 1928 г. областной исполком принял решение об изъятии 
хурульного имущества из пользования и поручил Багацохуровскому улусному исполкому 
организовать из указанного имущества бедняцкие хозяйства27. 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях» 
ставило жизнь религиозных общин под абсолютный контроль государственных органов, огра-
ничивало сферу их деятельности задачами удовлетворения сугубо культовых потребностей ве-
рующих, по сути, закрывало для них «выход» в общество. В свете указанного постановления, в 
Калмыкии развернулась кампания по закрытию хурулов и церквей, чаще по инициативе руко-
водителей партийных и советских органов улусов и аймаков. По «инициативе» общего собрания 
граждан, где активную роль сыграли члены общества безбожников и комсомольцев, в конце 
1929 г. в поселке Калмыцкий базар были закрыты хурул, мечеть и церковь, в селе Троицкое при 
активном участии уполномоченных улусного комитета ВКП(б) Кочергина и областного испол-
кома Никонова было принято решение о закрытии церкви. В этом же году по решению партий-
ных комсомольских работников прекратили свое существование хурулы в поселках Чилгир, 
Яшалта, в с. Келькете и др28. Повсеместное и лавинообразное закрытие хурулов и церквей до-
полнялось крупномасштабными операциями по сбору церковных ценностей и осквернением 
святынь, предметов культа. У населения Хошеутовского улуса были отобраны иконы, статуи Буд-
ды, а изображения богов на полотне, как указывалось в отчете Калмыцкого обкома, в дальней-
шем были использованы на портянки, скатерти и одеяла. 

                                                
24 НАРК. Ф.П.-1. Оп.1. Д. 244. Л.21-26, 37, 47. 
25 НАРК. Ф.П.-1. Оп.2. Д. 3. Л.182-184. 
26 НАРК. Ф.Р.-3. Оп.2. Д.21. Л.199; Д.42. Л.168, 175; Д.550. Л.96-138; Д.1435. Л.23; Д.1918. Л.10; 

Оп.10с. Д.130. Л.3, 6; Оп.2. Д.1630. Л.15; Оп.10с. Д.130. Л.19; Максимов К.Н. Трагедия народа: Репрессии в 
Калмыкии… С.219-220. 

27 НАРК. Ф.П.-1. Оп.1. Д.214. Л.17. 
28 НАРК. Ф.Р.-3. Оп.2. Д.1302. Л.5, 8, 25, 28, 63; Д.1302. Л.3, 12-14, 17, 24 81; Д.1324. Л.8-9. 
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Действия партийно-государственных органов вызывали сопротивление верующих, 
порождали многочисленные эксцессы на религиозной почве. Массовое недовольство госу-
дарственной религиозной политикой заставляло руководство страны в критические мо-
менты выступать с осуждением нарушений законодательства о культах в каждодневной 
практике советских и хозяйственных органов. Впрочем, принятые «на злобу дня» государ-
ственные решения запретительного свойства выполнялись слабо и практически никакого 
реального облегчения верующим не приносили. К примеру, антирелигиозная комиссия 
Калмыцкого обкома, заслушав 24 февраля 1930 г. информацию о массовых жалобах ве-
рующих на беззаконие властей, лишь предложила улусным исполкомам и партийным ра-
ботникам обратить внимание на правильность оформления документации на закрываемые 
хурулы и церкви, предупредила о необходимости в дальнейшем предварительно согласо-
вывать данные мероприятия с обкомом ВКП(б)29. 

В конечном итоге мысль, что атеизм должен бороться с религией как классово 
чуждым явлением, стала актуальной. Конфессиональные структуры отныне стали рас-
сматриваться как активно действующие очаги контрреволюции. В этих условиях ини-
циатива на религиозном фронте постепенно стала переходить в руки карательных ор-
ганов. Роспуск Антирелигиозной комиссии в 1929 г. подтвердил, что борьбу с духовен-
ством начинают спецслужбы. Первоначальная попытка государственного контроля 
деятельности конфессиональных объединений сменяется на политику вероисповед-
ных объединений как таковых. 

С 1929-1930 гг. начались аресты священнослужителей в Калмыкии. В 1930 г. были 
осуждены к тюремным заключениям 23 священнослужителя, в том числе 1 православный, 2 
протестанта (лютеранин и пятидесятник) и 9 активистов. Летом 1931 г. за контрреволюцион-
ные выступления были арестованы более 10 багши, 24 гелюнга во главе с шаджин-ламой Ш. 
Тепкиным. Всего по данным ОГПУ по Калмыкии арестованы 53 священнослужителя, из них 
45 осуждены к различным мерам наказания, в том числе 3 священника Русской православ-
ной церкви. В соответствии с законом «О борьбе с контрреволюционными элементами в ру-
ководящих органах религиозных объединений» некоторым представителям калмыцкого ду-
ховенства были предъявлены обвинения в создании и активном участии в вымышленной 
контрреволюционной организации «Нарна Сувр» («Закат»), созданной, якобы с целью 
свержения советской власти30. 

С лета 1931 г. на всей территории страны искусственно создается «безрелигиозное про-
странство». Однако, несмотря на чрезвычайные усилия партийно-государственных органов, кара-
тельные репрессии и активную атеистическую пропаганду, выдавить религию и церковь из реаль-
ной жизни россиян не удалось. Данные всесоюзной переписи 1937 г. убедительно свидетельствуют 
об этом. К примеру, из общего числа калмыков и бурятов (340448 чел.) – 59,9% признавали себя 
верующими, т.е. более половины взрослого населения31. Религиозные параметры для большинст-
ва калмыцкого населения в период нэпа сохраняли базисное значение в духовной и бытовой жиз-
ни, являлись составной частью нравственного и эстетического воспитания. Тоталитарно политиче-
ский режим, так и не сумел поставить под свой контроль религиозную жизнь общества. 
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Проанализированы советско-германские договора по балтий-
скому вопросу за август – сентябрь 1939 г. Установлено, что их со-
держание носило незавершенный характер, т.к. каких-либо силовых 
действий данный вопрос не предполагал. Судьба Прибалтики зави-
села от того, как сложится западная кампания. Рассмотрена полити-
ческая ситуация, с которой было связано решение балтийской про-
блемы. В Кремле полагали, что западная операция окажется затяж-
ной. В Москве намечался балтийский блицкриг на «немецкий ма-
нер». Однако с проблемой удалось покончить мирными средствами. 
Нацистская верхушка помешать такому решению не смогла, за 
французской кампанией замаячила английская операция. Выявлены 
последствия балтийских событий на характер советско-германских 
отношений. Решение проблемы подтолкнуло немецкое руководство 
ускорить подготовку русской кампании. Нацистская верхушка рас-
считывала на очередной блицкриг, но осуществить его не удалось. 
Сделан вывод о том, что балтийская акция советского руководства 
лишила вермахт плацдарма, который был способен приблизить его 
победу в восточной операции. 

 
Ключевые слова: договора о взаимной помощи, секретный 
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За шесть последних десятилетий о предыстории Великой Отечественной войне напи-

сано немало интересных работ. Тем не менее, ее многие сюжеты продолжают оставаться 
предметом острейших дискуссий. В числе таких сюжетов сегодня значится и балтийский ас-
пект. Он оказался важным фактором советско-германских отношений 1939 – 1941 гг. Ком-
плекс проблем, который, так или иначе, вытекал из данного сюжета, послужил одной из 
причин, которая заставил нацистскую верхушку ускорить подготовку русской кампании. 
Между тем на сегодня в исторической литературе по балтийской теме ощущается серьезный 
пробел, т.к. большинство работ по ней писались больше 15-20 лет назад1, поэтому их матери-
ал уже изрядно устарел, тем более что сегодня рассекречены многие архивы, которые позво-
ляют расширить представления о событиях того времени. В то же время публикации, кото-
рые появились сравнительно недавно2, также не позволяют создать целостного представле-
ния о том, какое место отводилось балтийскому вопросу в начальный период Второй миро-
вой войны, какие решения принимали советские и немецкие лидеры по данному поводу, и, 

                                                
1 См.: Прибалтика вступает в Советский Союз. (Документы об отношениях СССР со странами Прибалтики в 

1939 – 1940 гг.) // Международная жизнь. 1990. № 2. С. 140-158; .№ 3. С. 122-140; Полпреды сообщают. Документы об 
отношениях СССР с Литвой, Латвией и Эстонией. Август 1939 – август 1940 г. М., 1990; 1940 год в Эстонии. Документы и 
материалы. Таллинн, 1990; От пакта Молотова-Риббентропа до договора о базах. Документы и материалы. Таллинн, 1990; 
Еременко А. И. Год 1940-й. Каунас встретил цветами // Военно-исторический журнал. 1994. № 3. С. 21-33; Урбшис Ю. 
Литва в годы суровых испытаний 1939 – 1940 гг. Вильнюс, 1989; Венков Н. Н. «Допустить размещение войск» // Военно-
исторический журнал. 1990. № 4. С. 27-38; Орлов А. С. СССР и Прибалтика в 1939 – 1940 гг. // История СССР. 1990. № 4. 
С. 25-33; Горлов С. А. СССР и территориальные проблемы Литвы // Военно-исторический журнал. 1990. № 7. С. 20-28; 
Международные отношения и страны Центральной и Юго-Восточной Европы в начале Второй мировой войны (сентябрь 
1939 – август 1940 г.). М., 1990. С. 45-56; Стронг А. Л. Новый путь Литвы. М., 1990; Донгаров А. Г. СССР и страны Прибал-
тики. Август 1939 – август 1940 г. // Вопросы истории. 1991. № 1. С. 37-49; Политические системы СССР и стран Восточной 
Европы в 1920-1960-е гг. М., 1991. С. 187-212. 

2 См.: Война и политика. 1939 – 1941 гг. М., 1999. С. 196-205; Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. 
1939 –1941 гг. Сб. ст. М., 1999. С. 195-201; Крысин М. Ю. Прибалтика между Гитлером и Сталиным. М., 2004. С. 41-70; Он 
же. Прибалтийский фашизм. М., 2007. С 49-89. 
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наконец, как данные решения зависели от политической ситуации. Настоящая статья пыта-
ется ответить на эти вопросы. 

23 августа 1939 г. произошло оформление советско-германского секретного 
протокола. Польский и балканский сюжеты не встретили серьезных трудностей, 
сложности возникли с балтийским вопросом. Из записей начальника главного коман-
дования сухопутных сил (Oberkommando der Heeres – ОКХ) генерал-полковника 
Ф. Гальдера следует, что накануне подписания соглашения Гитлер «напутствовал» 
своего министра иностранных дел И. Риббентропа «сохранить в балтийских республи-
ках немецкое влияние за счет передачи русским польских и балканских земель3. Но 
достигнуть намеченного министру не удалось. Риббентроп вспоминал: «Твердость со-
ветской дипломатии проявилась в вопросе о Прибалтийских странах, на который рус-
ские претендовали как на сферу своих интересов. Хотя, вспоминает министр, я и имел 
неограниченные полномочия для заключения договора, я счел правильным, учитывая 
значение русских требований, запросить фюрера»4. Переговоры были временно пре-
рваны и возобновились только, после того как германская делегация получила гитле-
ровское согласие. В конце-концов по балтийскому вопросу стороны согласились с тем, 
что «в случае территориально-политического переустройства областей, входящих в 
состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия и Литва), северная 
граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР»5. 

Сегодня у большинства историков факт обсуждения документа не вызывает каких-либо 
сомнений. Тем не менее, оживленные дискуссии о его содержании и значении по-прежнему не 
утихают. Каждый раз полемику оживляет то, что в протоколе содержалось большое количество 
неточностей и погрешностей, которые не удалось выправить даже после вторичного обсужде-
ния документа, в частности, рубежи, на которых остановились участники переговоров, не все-
гда отвечали его параграфам. Так, например, было с буковинским и виленским вопросом. 
Многие авторы полагают, что гитлеровское руководство было так сильно заинтересовано в 
сближении, что было готово «безоговорочно» признать за советскими коллегами их интере-
сы6. Но, очевидно, что так обстояло с балканским сюжетом, который был более всего далек от 
решения в тот непростой момент. Балтийский сюжет не выглядел таким сложным и путаным. 
Известно, что накануне переговоров германское командование подготовило вариант насильст-
венной оккупации республики7. Не исключено, что советская разведка располагала данными о 
готовящейся операции. Некоторые исследователи, поэтому полагают, что стороны по балтий-
скому поводу каких-либо письменных соглашений не подписывали. Они считают, что в обсуж-
дении польского вопроса и были сделаны записи, поскольку по сравнению с другими аспекта-
ми сюжет был все-таки наиболее важным8. Известно, что его обсуждение длилось больше че-
тырех часов9, больше, чем какой-либо другой вопрос. В результате терпения торговаться по 
балтийской и балканской проблемам могло бы не остаться. Видимо, поэтому в заключение пе-
реговоров и была сделана преамбула, из которой следовало, что «спорные вопросы в будущем 
стороны решат в обоюдном порядке»10. Поэтому не исключено, что по балтийскому и балкан-
скому сюжетам было оформлено так называемое «английское соглашение», которое затем и 
приняли за секретный протокол. Мириться с таким положением сталинское руководство не 
хотело. 25 сентября Кремль проинформировал Берлин о своем желании уточнить августовские 
соглашения11. 28 сентября начались новые переговоры. В рейхсканцелярии вначале полагали, 

                                                
3 См.: Гальдер Ф. Военный дневник. (1939 – 1942 гг.). В 3 кн. М., 1968. Кн. 1. С. 35. 
4 Риббентроп И. Между Лондоном и Москвой. М., 1995. С. 142. 
5 Год кризиса 1938 – 1939. Документы и материалы. В 2 кн. М., 1990. Кн. 2. С.321. 
6 См.: Невежин В. А. Синдром наступательной войны. 1939 – 1941 гг. М., 1997. С. 123, 145-146; 

Мельтюхов М. И. Упущенный шанс Сталина. 1939 – 1941 гг. М., 2000. С. 211, 213-215; Роговин А. В. Конец 
означает начало // http // trst. narod. ru. 

7 См.: Kriegstagebuch Oberkommando der Wehrmacht. Bd. 12. Frankfurt, 1979. Bd. 6. S. 87. 
8 См.: Емельянов Ю. В. Европа судит Россию. М., 2006. С. 314-315; Емельянов Ю. П. Прибалтика. 

Почему они не любят «Бронзового солдата». М., 2007. С. 231-232. 
9 Риббентроп И. Указ. соч. С. 152. 
10 Auswartige deutsche Politik 1939 – 1941 . Bd. 11. Baden – Baden, 1977. Serie B. Bd. 8. S. 323. 
11 См.: Auswartige deutsche Politik 1939 – 1941…Serie B. Bd. 8. S. 325. 
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что «русские согласятся» передать им больше половины литовских земель. Риббентроп впо-
следствии вспоминал, что его второй визит в советскую столицу должен был быть, «к сожале-
нию, слишком кратким, даже слишком кратким»12. Оптимизм немецких лидеров строился не 
на пустом месте. Москва незадолго до начала переговоров предложила два варианта нового 
секретного протокола. Его первая версия сводилась к уточнению старого протокола, вторая – 
предполагала «разменяться» в литовском вопросе. В Кремле вначале планировали ограни-
читься первым вариантом13. Однако в последнюю минуту советская сторона потребовала со-
гласиться признать ее интересы в Литве14. Изменить свое мнение советских лидеров заставили 
сведения разведки о том, что вермахт изготовился к балтийской операции15. Для гитлеровского 
правительства ультиматум стал неприятной неожиданностью. Но Берлина уступил, поскольку 
он, планируя западную кампанию, по-прежнему нуждался в советской поддержке. В связи с 
этим в отечественной и зарубежной историографии распространено мнение о том, что в сен-
тябрьский секретный протокол окончательно «закрепил» за сталинской дипломатией «карт-
бланш» в балтийском вопросе16. Но согласиться с таким мнением нельзя. Каждая сторона по-
нимала, что судьба вопроса зависит от того, кто уже в будущем окажется смелее и сильнее. 

В сентябре-октябре 1939 г. советское правительство предложило балтийским странам 
заключить договора о взаимной помощи. В качестве давления был использован мощный 
ударный «кулак у западной границы17. Рига, Таллинн, Каунас под давлением такого фактора 
согласились с советскими требованиями, в республиках появились советские гарнизоны. 
25 октября 1939 г. И. В. Сталин в разговоре с секретарем ИККИ Г. Димитровым признался, что 
с «балтийскими соседями мы нашли ту форму поведения, которая позволит нам поставить в 
орбиту советского влияния ряд стран. Но для этого нам надо выдержать – строго соблюдать их 
внутренний распорядок и суверенитет». Он сказал, что «мы не будем добиваться их немедлен-
ной советизации, придет время, когда они сами это сделают»18. Некоторые отечественные и 
зарубежные авторы в связи с этим считают, что сталинское руководство не форсировало собы-
тия только потому, что с самого начала было абсолютно уверено в удачном решении балтий-
ского вопроса19. Но согласиться с таким мнением нельзя, будущее проблемы зависело от пер-
спективы западной кампании. Военное и партийное руководство рейха не было довольно ук-
реплением германо-советских отношений. Руководитель 2-го управления армейской разведки 
(по организации диверсий на вражеских территориях – автор) подполковник Г. Гросскурт 
записал в своем дневнике, что «в верхушке вермахта и правительства царит возмущение по по-
воду того, что фюрер дал большевикам возможность беспрепятственно продвинуться впе-
ред»20. Гитлер между тем тоже не питал иллюзий насчет того, что сможет произойдет с бал-
тийскими странами, если остаться в стороне от событий. Но почему же в таком случае он так 
быстро смирился с советскими условиями, только ли потому, что за польской операцией наци-
стское руководство планировало западную кампанию и, поэтому оно по-прежнему нуждалось в 
поддержке и помощи советского партера? Нет, конечно. Нацистская верхушка полагала, что 
сталинские амбиции удастся «сдержать» громкими победами вермахта на западе. 6 октября 
Гитлер на заседании рейхстага заявил, что «никаким договором нельзя обеспечить длитель-

                                                
12 Риббентроп И. Указ. соч…С. 158. 
13 См.: Верховский Я. Г. Тайный «сценарий» начала войны. М., 2005. С. 115. 
14 Waizsackker-Papiere 1939 – 1950. Frankfurt, 1974. S. 57. 
15 См.: РГВА. Ф. 29. Оп. 5. Д. 597. Л. 127. 
16 См.: Семиряга М. И. Тайны сталинской дипломатии. 1939 – 1941 гг. М., 1992. С. 47-48, 96; Вол-

когонов Д. А. Сталин. В 2 кн. М., 1997. Кн. 2. С. 34-35, 43, 47; Материалы «круглого стола». Начало Второй 
мировой войны // Славяноведение. 2000. № 6. С. 75, 78; Fabry Ph. W. Der Hitler-Stalin Pakt 1939 – 1941. 
Darmstadt, 2002. S. 58, 63, 65-67; Фест И. Адольф Гитлер. В 3 кн. Пермь, 1993. Кн. 3. С. 46, 52-53. 

17 См.: Мельтюхов М. И. Указ. соч. С. 179-182. 
18 Цит. по: Наринский М. М. Кремль и Коминтерн 1939 – 1941 гг. // Свободная мысль. 1995. № 2. 

С. 16-17. 
19 См.: Fabry Ph. W. Der Hitler-Stalin Pakt…S. 98, 103-105; Kirhmaier K. Kriеg und Frieden. 1939 –

1941. Darmstadt, 2000 S. 123, 148-151; Knoller W. Die Determinanten und Strukturen der sowjetischen Politik 
1939 –1941. Bеrlin, 1999. S. 192-193, 203-207. 

20 Grosscurt H. Tagebucher eines Abwehroffiziers 1939 – 1940. Stuttgart, 1970. S. 208. 
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ный нейтралитет большевиков, прочная гарантия от сталинских сюрпризов заключена в де-
монстрации германского могущества»21. 

Советско-финская война 1939–40 гг. явилась «приятным подарком» для немецких ли-
деров. На примере зимних боев нацистское руководство убедилось, что советская империя – 
«колосс на глиняных ногах»22. Но подобный взгляд продержался недолго. 10 мая 1940 г. вслед 
за победной северной кампанией дивизии вермахта начали боевые действия на западе. Совет-
ские лидеры рассчитывали, что начатая операция окажется для рейха «кровавой и затяжной». 
Москва, поэтому взялась за разработку балтийской операции23. Многие историки считали, что 
ее подготовка была продиктована активизацией в регионе пронемецких сил. Сталинское руко-
водство, полагают авторы, считалось с возможностью фашистского переворота. По их мнению, 
советские лидеры опасались, что немецкая сторона совершит оккупацию республик уже летом 
или осенью 1940 г24. Имеющиеся документы о таком развитии событий не сообщают. Тем не 
менее, очевидно, что торопиться с решением проблемы Кремль заставили громкие победы 
вермахта на западе. Зарубежные дипломаты задним числом фиксировали, что акции русских в 
балтийском вопросе продиктованы «необычным психозом» сталинского руководства25. 

В середине июня у балтийских границ был создан мощный «ударный кулак». В Кремле 
рассчитывали использовать данный фактор для того, чтобы склонить балтийских лидеров к 
перетасовке своих кабинетов министров в просоветском духе, но те не поняли или не захотели 
понять очевидного намека. Подготовка военной операции, поэтому набирала обороты26. Со-
ветским военным уже мерещился блицпоход на немецкий манер. Но кремлевские лидеры не 
были уверены в таком развитии событий, западная кампания уже близилась к завершению. 
Берлинские газеты, захлебываясь от побед немецкого оружия, так писали о своих генералах: 
«Их волшебное слово – это скорость и смелость, это главный секрет их быстрых и громких по-
бед, они ошеломляют противника, захватывают его врасплох, обходят его, неожиданно, появ-
ляются у него глубоко в тылу, атакуют, окружают, используя свой гений, преодолевая все мыс-
лимые препятствия, подобно скальпелю хирурга, их танковые колонны нарезают на континен-
те кровавые и длинные дороги»27. Советских лидеров притягивали скорость и смелость немец-
ких марш-бросков, но повторить их в балтийском регионе они не спешили. В середине июня 
1940 г. писатель В. Вишневский, который как никто другой знал о настроениях верхов (он вхо-
дил в группу редакторов при Политическом управлении РККА – автор) записал в своем днев-
нике: «Германия всасывает одну страну за страной, тяжело думать, что их организация может 
быть действительно выше всех организаций в мире, машинность, дисциплина, автоматизм и 
немного мистики привели к тому, что за последние три месяца с карты мира исчезли пять ев-
ропейских стран, есть над чем подумать, а мы думали и изучали это явление совершенно не-
достаточно, за что в будущем мы можем поплатиться»28. 

Победы немецкого оружия заставили сталинское руководство считаться с немецким 
мнением в балтийском вопросе. Сначала в Кремле «обсуждали» возможность «перестано-
вок» в прибалтийских правительств так, чтобы оставить там нескольких пронемецки на-
строенных политиков29. Однако в последний момент от такого варианта отказались. Совет-
ская разведка, ссылаясь на сведения берлинской агентуры, сообщила, что 14 июня герман-
ское руководство по планированию морскими операциями (Oberkommando der Kriegs-
mariene – ОКМ) на военном совещании попыталось привлечь внимание фюрера к активно-
сти русских в балтийском вопросе. Однако, как явствует из сообщений советских нелегалов, 
«о позиции русской стороны и о ее возможном влиянии на перспективы германо-советских 

                                                
21 Нюрнбергский процесс. Документы и материалы. В 8 т. М., 1987. Т. 3. С. 357. 
22 Grosscurt H. Tagebucher eines Abwehroffiziers…S. 288. 
23 См.: Мельтюхов М. И. Указ. соч. С. 192-194. 
24 См.: Сиполс В. Я. Тайны дипломатические. 1939 – 1941 гг. М., 1997. С.214-223; Крысин М. Ю. 

Прибалтийский фашизм…С. 164-177; Вишлев В. О. Накануне 22 июня 1941 года. М., 2001. С. 11-17. 
25 Советско-румынские отношения 1917-1941 гг. Документы и материалы. В 2 кн. М., 2000.  

Кн. 2. С. 317. 
26 См.: Мельтюхов М. И. Указ. соч. С. 196-208. 
27 См.: «Volkischer Beobachter». 1940. 15 Junie. 
28 РГВА. Ф. 29. Оп. 5. Д. 625. Л. 203. 
29 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1026. Л. 123. 
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отношений не было произнесено ни слова»30. Сообщение придало сталинскому руково-
дству уверенности. 15 и 16 июня Москва потребовала от Риги, Таллинна и Каунаса сформи-
ровать правительства, которые были бы способны обеспечить четкое выполнение условий 
договора о взаимной помощи, и, во-вторых, согласиться с размещением на своей террито-
рии дополнительных контингентов Красной Армии. Прибалтийские республики в тот же 
день согласились с советскими условиями, опасаясь военных действий, результат которых 
не вызывал каких-либо сомнений. 

17 июня Москва проинформировала Берлин о балтийских событиях. Заявление 
ошеломило немецких лидеров. До последнего момента они полагали, что в данном вопросе 
русские оставят за лимитрофами их формальную независимость, которая бы позволила им 
сохранить в регионе «паритет» с русскими. И. Риббентроп в своих мемуарах доказывал, что 
на переговорах с советскими коллегами было достигнуто «джентльменское соглашение», в 
соответствии с которым, как он писал, советская сторона будто бы «пообещала» не касаться 
внутренней структуры балтийских республик31. Но к моменту решения проблемы подроб-
ности соглашения нацистским руководством были уже подзабыты, «гарантом» сдержива-
ния сталинских амбиций в балтийском регионе служили немецкие победы на западе. Од-
нако в рейхсканцелярии придавали им слишком большое значение. Быстрое вступление 
советских батальонов в прибалтийские республики ошеломило немецких лидеров. Это об-
стоятельство заставило их признать, что сталинская военная машина не такая уж «непово-
ротливая» и «беспомощная», как это показалось им по итогам советской финской кампа-
нии, более того, они поняли, что в решающий момент советские коллеги даже способны 
рисковать так же, как немецкие дивизии это делали в австрийском и судетском «аншлюсе». 
Мириться с таким положением было не просто, но изменить ситуацию было нельзя, близи-
лась английская кампания. Поэтому нацистская верхушка по-прежнему нуждалась в спо-
койствие на востоке. Однако сюрпризы там следовали один за другим. «В конце июня 
1940 г. сталинское руководство взялось за решение бессарабской и буковинской проблемы. 
На Балканах запахло войной, но нацистская верхушка не могла этого допустить, регион 
превращался в «сырьевой» придаток рейха. В сложившейся ситуации германское прави-
тельство «посоветовало» румынским коллегам как можно скорее уступить русским притя-
заниям32. Поддержка Берлина в решении южной проблемы ускорила развязку в балтий-
ском сценарии. В середине июля под пристальным советским контролем прибалтийские 
республики объявили о своем вхождении в состав СССР33. 

Таким образом, в результате «исправления» своих северных и южных границ Со-
ветский Союз вплотную приблизился к той «линии», которая издавна считалась «рубе-
жом», дальше которого русских на западе не было принято пускать. В Берлине, между тем, 
не были уверены, что сталинское руководство остановится на достигнутых рубежах. Наци-
стская верхушка полагала, что в самом ближайшем будущем последуют очередные, не ме-
нее болезненные «сюрпризы» в балканском или балтийском регионе. Однако уступать со-
ветским притязаниям в рейхсканцелярии уже больше не хотели. По требованию фюрера, 
командование вермахта тотчас же взялось за подготовку восточной кампании34. Немецкое 
руководство рассчитывало на очередной блицкриг, но его расчетам не суждено было сбыть-
ся уже в самом начале восточной операции. И в не последнюю очередь причину того, поче-
му так произошло, следует искать в советской довоенной политике. У. Черчилль впоследст-
вии свидетельствовал: «В пользу русских необходимо признать, что им было жизненно не-
обходимо отодвинуть как можно дальше на запад исходные позиции немецких солдат, с 
тем, чтобы успеть собрать силы со всех концов своей огромной империи. В умах русских ка-
леным железом отложились катастрофы, которые потерпели их армии в начале Первой 
мировой войны, когда они бросились в наступление на немцев, еще не закончив мобилиза-
ции, а теперь их границы были значительно восточнее». Поэтому, – резюмирует он, – «ес-

                                                
30 РГВА. Ф. 28. Оп. 3. Д. 587. Л. 223. 
31 Риббентроп И. Указ. соч. С. 178. 
32 См.: Советско-румынские отношения…Кн. 2. С. 302-339. 
33 См.: «Правда». 1940. 17 июля; «Известия» 1940. 18 июля. 
34 См.: Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. В 12 т. М., 1974. Т. 2. С. 387-390. 



В.А. Аблизин. Балтийский вопрос в разрезе …  
 

 

119 

ли сталинская политика и была предельно расчетливой, то она была также в тот момент и в 
высокой степени реалистичной»35 – то есть, признает премьер, она «соответствовала» то-
гдашней политической ситуации. Нельзя не согласиться с данным мнением. Однако, при-
нимая такую версию, не следует забывать, что советское руководство вершило свою внеш-
нюю политику в немалой степени, исходя из имперских амбиций. Но и в данном случае, 
надлежит учитывать, что кремлевская дипломатия практически не отличалась от политики 
ведущих мировых держав того времени «ни чистотой, ни благородством, ни дьявольским 
коварством» – лидеры того времени признавали, что «охотничьи повадки и хитрости счи-
тались обычным явлением для ведущих держав», тем более, если это напрямую касалось их 
будущего. Размещение советских гарнизонов в балтийском регионе было, конечно же, пер-
вым шагом на пути его постепенной, болезненной советизации. Но даже если сталинские 
действия и оценить с современных позиций, как «аморальные» и «агрессивные», все же 
нельзя не признать, что кремлевская дипломатия в балтийском вопросе способствовала 
возникновению тех «кровавых рубежей», с которых для вермахта началась кровавая рус-
ская кампания. И если бы советские гарнизоны не появились на балтийских землях, не 
подлежит сомнению тот факт, что вслед за польской или западной операцией немецкие 
солдаты без серьезного сопротивления оккупировали бы и прибалтийские республики. В 
таком случае с началом боевых действий на востоке немецкие гренадеры оказались бы у 
ленинградских и московских рубежей не в зимние холода, а раньше, в наиболее благопри-
ятный для себя момент. Следовательно, наша победа над фашизмом была бы оплачена еще 
более высокой ценой. Не исключено, что в таком случае советским генералам пришлось бы 
даже проводить Новосибирскую и Челябинскую оборонительные операции. 
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Сталинградская битва – крупнейшее событие в мировой военной истории. Она 

продолжает привлекать внимание тысяч людей как в нашей стране, так и за рубежом. 
Окружение и разгром в этой битве 300-тысячной группировки войск Германии и ее 
союзников положили начало коренному перелому во Второй мировой войне, который 
окончательно был завершен в исторической Курско-Белгородской военной операции.  

Успех контрнаступления под Сталинградом в значительной степени зависел от 
двух весьма неопределенных факторов: во-первых, от стойкости прижатой к Волге  
62-й армии, которая должна была удержать позиции в Сталинграде и, во-вторых, от 
недопущения прорыва немцев из окружения в районе Сталинграда. Части вермахта 
настойчиво стремились сломить сопротивление 62-й армии и сбросить ее в Волгу. В 
условиях непрекращающихся ожесточенных боев бойцы и командиры 62-й армии на-
стойчиво овладевали тактикой ведения современного уличного боя, где решающую 
роль играли малые по численности, но мобильные и мощные штурмовые группы, 
вооруженные автоматическим оружием, ножами, гранатами и огнеметами. За ними 
следовали группы закрепления, оснащенные станковыми пулеметами, легкими ми-
нометами и противотанковыми ружьями. С каждым днем совершенствовалось инди-
видуальное боевое мастерство защитников Сталинграда, высокий уровень которого 
обеспечивал успех боевых действий. По выражению Виктора Некрасова, «битва за 
Сталинград была торжеством и величайшей славой русской пехоты». 

Обстановка непрекращающихся изнурительных боев предъявляла очень жест-
кие и суровые требования к вышеначальствующему командному составу, требовала от 
них небывалой выдержки, самообладания, мужества и хладнокровия, очень гибких, 
своевременных, подчас незамедлительных и нестандартных подходов к управлению 
войсками. В этих рамках порой было очень трудно удержаться даже опытным воена-
чальникам. Особенно показательно это проявлялось в выборе местонахождения шта-
бов и командных пунктов. Так, в частности, уже 5 сентября 1942 г. член Военного сове-
та Сталинградского фронта Н.С. Хрущев информировал А.С. Чуянова о перемещении 
Военного совета и штаба фронта с правого берега Волги на левый, в район хутора Ямы 
Краснослободского района. Вопреки неоднократным утверждениям В.И. Чуйкова в 
наиболее критические дни (середина сентября 1942 г.) обороны Сталинграда, он не 
раз обращался к командующему фронтом А.И. Еременко с просьбой разрешить пере-
ход командного пункта армии на левый берег Волги. Как вспоминал маршал A.M. Ва-
силевский, в один из критических дней середины сентября 1942 г. для обороны Ста-
линграда И.В. Сталин обязал командующего фронтом А.И. Еременко незамедлитель-
но переправиться на правый берег Волги к В.И. Чуйкову и помочь ему на месте. Одна-



Н.А. Болотов, В.Н. Попов. Победа под Сталинградом …  
 

 

121 

ко Еременко два дня откручивался от этого. На третий день он переправился через 
Волгу, но попал в дивизию Людникова, а не на место, где его ожидал В.И. Чуйков. 
Вернувшись на следующий день утром на левый берег, А.И. Еременко так и не пови-
дался с ожидавшим его командиром 62-й армии1. Имея в виду Еременко, A.M. Васи-
левский заметил: «Он умел выкручиваться и вместе с тем имел большие способности к 
подхалимству. Вылезать наружу из блиндажа или подземелья, по моим наблюдениям, 
он не любил»2. Тем не менее И.В. Сталин высоко ценил действия Еременко на подсту-
пах к Сталинграду, называя его «генералом обороны». 

«Обстановка в Сталинграде сложилась так, – отмечает белорусский историк 
В.В. Бешанов, – что красноармейцы получили своеобразную, невиданную ранее сво-
боду, оставшись без «видных полководцев», которые укатили за Волгу. Самым боль-
шим начальником был комбат, который сражался и умирал рядом. Были еще настоя-
щие фронтовые комдивы, которым приходилось ежеминутно самим рисковать жиз-
нью и принимать самостоятельные решения. Солдаты понимали обстановку и верили 
своим командирам – это очень важно»3. Верные своей клятве «За Волгой для нас зем-
ли нет!», бойцы и командиры 62-й армии стояли насмерть. Ожесточенное сопротив-
ление этой армии обескровило и истощило противника физически и морально, скова-
ло маневр его резервов и облегчило тем самым условия для развертывания успешного 
контрнаступления советских войск. 

Если операция «Уран», особенно после соединения Донского и Юго-Западного 
фронтов 23 ноября 1942 г., предопределяла неизбежное поражение 6-й армии, то осу-
ществление операции «Кольцо» войском Донского фронта в конечном итоге вело к 
полной ликвидации этой армии как боеспособного формирования вермахта. Для того, 
чтобы выжить и продолжать сражаться, 6-й армии необходимо было как минимум 
600 тонн грузов в день. Рейхсмаршал Герман Геринг, курировавший воздушные силы 
Германии, смог убедить Гитлера в том, что люфтваффе сможет обеспечить минималь-
ное снабжение 6-й армии по воздуху. Как отмечал в конце 1945 г. генерал-
фельдмаршал Паулюс (уже находившийся в советском плену), план Верховного ко-
мандования по снабжению с воздуха не учитывал ни метеорологических условий зи-
мы, ни изменения ситуации, которые постоянно вынуждали перемещать базы воз-
душного флота всё дальше на запад. В результате 6-я армия многие дни совсем ничего 
не получала, а в другие – вместо ежедневного минимума 600 тонн прибывало самое 
большее 140 тонн, но чаще всего лишь 80-100 тонн4. Необходимо отметить, что благо-
даря успешным действиям советских соединений «воздушный мост» стал разрушать-
ся: поставки грузов стали уменьшаться до критического уровня, пока не прекратились 
полностью к концу января 1943 г. В период с 24 ноября 1942 г. по 31 января 1943 г. по-
тери люфтваффе на трассе «воздушного моста» составили 488 самолетов5. С начала 
функционирования моста до 24 января 1943 г. было эвакуировано 42 тыс. раненых, 
больных и специалистов. Всего в течение действия «воздушного моста» 6-я армия по-
лучила 6591 тонну грузов, в среднем 72,9 тонн грузов в день6. 

Зажатая в кольцо окружения, 6-я армия погибала в бессмысленном сопротив-
лении, гибла от голода, холода и болезней. А Гитлер продолжал уверять: «Я даю слово 
солдатам 6-й армии, что всё делается для того, чтобы выручить их». В эти критические 
для 6-й армии дни 13 января 1943 г. Паулюс специальным самолетом направляет сво-
его офицера-порученца капитана Винриха Бера (он был начальником оперативного 
отдела штаба 6-й армии) в ставку Гитлера, в Берлин. Это была последняя попытка ко-
мандующего 6-й армией раскрыть глаза фюреру на истинное положение его солдат и 
                                                

1 См.: Симонов К.М. Разные лица войны. Дневники. Стихи. Проза. М., 2004. С. 624-626.  
2 См.: Симонов К.М. Разные лица войны. Дневники. Стихи. Проза. С. 628.  
3 Бешанов В.В. Год 1942 – «учебный» / Под общей редакцией А.Е. Тараса. Мн., 2003. С. 550. 
4 См.: [Паулюс Ф.] Наступление немецкой армии летом 1942 года и битва за Сталинград 

(Краткий обзор и отдельные эпизоды) / Марковчин В.В. Фельдмаршал Паулюс: от Гитлера к Стали-
ну. М., 2000. С. 280. 

5 См.: Сталинград: цена победы. М., 2005. С. 107. 
6 См.: Карель П. Сталинград. Крах операции «Блау». М., 2005. С. 321. 
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офицеров на берегу Волги. С большим трудом, используя свои родственные связи в 
штаб-квартире Гитлера, капитану Беру удалось пробиться для доклада фюреру. Атмо-
сфера, в которой проходил прием Гитлером представителя офицерского корпуса 6-й 
армии, произвела на Бера удручающее впечатление. Боевой офицер вермахта увидел 
Гитлера, утратившего всякую связь с реальностью. После аудиенции у фюрера Бер 
пришел к выводу о том, что немцы неизбежно проиграют войну. Спустя шестьдесят 
лет, вспоминая свою встречу с Гитлером в январе 43-го, В. Бер заключает, что уже то-
гда он понял, что Гитлер инициировал гибель 6-й армии7. 

Часы германской военной истории уже безостановочно отсчитывали время 
приближающейся катастрофы на Волге. А фюрер патетически извещал Паулюса в сво-
ей новогодней телеграмме: «Вы и Ваши солдаты должны встретить Новый год твердо 
веря, что я и Верховное командование... используем все свои силы для спасения не-
мецких частей в Сталинграде и обратим их долгое ожидание в величайший триумф 
германской военной истории»8. 

Прорыв кольца окружения 6-й армии с внешней стороны являлся главной за-
дачей операции «Зимняя гроза», разработанной германским Верховным командова-
нием. С этой целью была создана специальная группа армий «Дон» во главе с фельд-
маршалом Э. Манштейном. В нее вошли все войска (до 30 дивизий), действовавшие к 
югу от среднего течения Дона до астраханских степей, а также окруженная группиров-
ка. В конце ноября – начале декабря 1942 г. на усиление этой группы войск были пе-
реброшены 10 дивизий с других участков Восточного фронта и из Западной Европы. 
Ударной силой этой группировки выступала 4-я танковая армия генерал-полковника 
Германа Гота. Операция «Зимняя гроза» проходила с 12 по 23 декабря 1942 г. и вклю-
чала в себя попытку прорыва 6-й армии из кольца (операцию «Удар грома», которую 
Гитлер запретил проводить). На южном участке Сталинградского контрнаступления 
сложилась настолько сложная обстановка, что советское командование вынужденно 
было временно приостановить осуществление операции «Уран». 

В двадцатых числах декабря 1942 г. завязались ожесточенные бои на реке Аксай 
и Мышковка. Первоначальный удар 4-й танковой армии приняли на себя войска Ста-
линградского фронта. 2-я гвардейская армия Р.Я. Малиновского продвигалась на-
встречу армии Гота, рвавшейся к Сталинграду. Путь германским войскам преградил 
авангард 2-й гвардейской армии – 87-я гвардейская дивизия, понесшая очень боль-
шие потери. В ходе безжалостной танковой дуэли советские войска не только выстоя-
ли, но и перешли в наступление. Тем временем на юго-западе Красная Армия начала 
операцию «Малый Сатурн». Угроза «второго Сталинграда» замаячила над войсками 
вермахта, действовавшими на Северном Кавказе. Манштейн вынужден был прекра-
тить всякие попытки пробиться на выручку окруженной 6-й армии. Операция «Зим-
няя гроза» была прервана, завершившись безрезультатно. 

В результате успешного завершения заключительной операции Красной Армии 
«Кольцо» окруженная группировка противника в районе Сталинграда прекратила со-
противление. На берегах Волги завершилось невиданное ранее сражение, продол-
жавшееся 200 огненных дней и ночей. По размаху, длительности, напряженности и 
количеству участвовавших сил Сталинградская битва не имела себе равных в мировой 
истории. Сражения развернулись на территории в 100 тыс. кв. км при протяженности 
фронта от 400 до 850 км. На отдельных этапах Сталинградской битвы с обеих сторон 
одновременно участвовало свыше 2 млн. чел. В ходе контрнаступления советских 
войск в период с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. были наголову разбиты не 
только 6-я немецкая армия, но и 4-я немецкая армия, 8-я итальянская, 3-я и 4-я ру-
мынские армии. Под Сталинградом Советская Армия нанесла немецко-фашистским 
войскам невиданное в военной истории поражение. Достаточно сказать, что только в 
ходе контрнаступления советскими войсками было разгромлено до 50 вражеских ди-

                                                
7 Уткин А.И. Вторая мировая война. М., 2002. С. 567-568. 
8 Цит. по: Робертс Джеффри. Победа под Сталинградом. Битва, которая изменила историю / Пер. 

с англ. Вступ. ст. О.А. Ржешевского. М., 2003. С. 105. 
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визий, или около 1/5 всех дивизий противника, действовавших в это время на совет-
ско-германском фронте. 

Катастрофа, постигшая немецко-фашистскую армию под Сталинградом, 
серьезно подорвала моральный дух солдат и офицеров германских вооруженных 
сил. Она в значительной степени ускорила созревание кризиса нацистского режи-
ма, наглядно проявившегося в неудачной попытке организации покушения на Гит-
лера 20 июля 1944 г. «Для Германии битва под Сталинградом была тягчайшим по-
ражением в ее истории, для России – ее величайшей победой», – признал после 
войны Ганс Дёрр, генерал-майор вермахта, участник Сталинградской битвы, став-
ший военным историком9. 

Командование 6-й армии формально никогда не объявляло о капитуляции сво-
их сил. Советские войска взяли в плен всех оставшихся в живых солдат и офицеров 
окруженной группировки. Однако до сих пор отсутствуют точные данные о количестве 
сил противника, плененных под Сталинградом. Разночтения в этой области сущест-
вуют не только между отечественными и германскими исследователями, но и среди 
российских ученых. Считается, что сдались в плен фельдмаршал Паулюс и еще 24 ге-
нерала с остатками своих войск численностью в 91 тыс. чел. Впоследствии нашими 
войсками на поле боя было захоронено 140 тыс. солдат и офицеров противника10. 
Встречаются и такие данные: ориентировочно количество вражеских военнопленных 
за весь период Сталинградской битвы составляет 239 775 чел.11 

В справочнике «Вторая мировая война», изданном в Германии в 1995 г., указы-
вается, что под Сталинградом в плен попала 201 тыс. солдат и офицеров, из которых 
после войны на родину вернулось только 6000 чел.12 Согласно подсчетам немецкого 
историка Рюдигера Оверманса, опубликованным в специальном номере историческо-
го журнала «Дамальз», посвященном Сталинградской битве, всего в окружение под 
Сталинградом попало около 250 тыс. чел. Примерно 25 тыс. из них удалось эвакуиро-
вать из «сталинградского котла» и более 100 тыс. солдат и офицеров вермахта погиб-
ли в январе 1943 г. в ходе завершения советской операции «Кольцо». В плену оказа-
лось 130 тыс. чел. 

Что же касается численности солдат и офицеров, плененных в Сталинграде, то 
она нуждается в фундаментальной проверке. Важной вехой в изучении судьбы воен-
нопленных в Сталинграде могут стать фундаментальные сборники документов и мате-
риалов, опубликованные в 2000 – 2003 гг. в Волгограде под редакцией профессора 
М.М. Загорулько. К сожалению, и эти публикации обходят вопрос о точном количест-
ве солдат и офицеров, взятых в плен под Сталинградом, включая представителей раз-
личных национальностей, входящих в состав формирований «добровольных помощ-
ников» вермахта13. 

3 февраля 1943 г. А.С. Чуянов сделал в своем дневнике следующую запись: 
«...На второй день наступившей здесь оглушительной тишины, преодолевая буераки и 
овраги, я объехал весь город. Путь от Бекетовки до Тракторного и обратно занял более 
десяти часов. Передо мной предстала картина гигантских разрушений. Город лежал в 
развалинах, догорали руины рабочих поселков. Из подвалов несло едким дымом и 
смрадом разлагающихся трупов. Не сохранилось ни одного из 126 предприятий, при 
этом 48 заводов полностью стерты с лица земли. Мертвыми гигантами замерли 
«Красный Октябрь», «Баррикады», СТЗ. Оккупанты уничтожили свыше 41 тысяч до-
мов, или более 90% городского жилого фонда. Выведены из строя железнодорожный 
узел, речной порт, средства связи, водопровод, радиосеть. Трамвайные и шоссейные 
                                                

9 Дерр Ганс. Поход на Сталинград (оперативный обзор) / Перевод с немецкого. М., 1957. С. 3. 
10 Великая Отечественная война. 1941 – 1945. Иллюстрированная энциклопедия. М., 2005. С. 548. 
11 См.: Епифанов А.Е. Сталинградский плен: 1942 – 1956 годы (немецкие военнопленные в СССР). 

Мемориальный музей немецких антифашистов. М., 1999. С. 40, 48, 75. 
12 Der Zweiten Weltkrieg. Ein Lexikon. Herausgegeben von Christian Zentner. Wilhelm Heyne Verlad, 

Munchen. 1995. S. 511. 
13 См.: Военнопленные в Сталинграде. 1943 – 1954. Документы и материалы: Т. 2 // Военноплен-

ные в СССР. 1939 – 1956 гг. Документы и материалы / Под ред. М.М. Загорулько. Волгоград, 2003. 
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мосты взорваны... В феврале городской Совет депутатов трудящихся провел учет насе-
ления. В Ерманском районе зарегистрировано лишь 33 жителя: 20 взрослых и 13 де-
тей. Во всей центральной части Сталинграда зарегистрирован 751 житель...»14. Соглас-
но первой переписи населения, проведенной в Сталинграде вскоре после битвы, в го-
роде насчитывалось 10 000 жителей, в том числе 994 ребенка, 9 из которых смогли 
найти своих родителей15. 

Победа под Сталинградом была оплачена дорогой ценой жизней защитников 
социалистической Родины. По официальным данным, общие численные потери бое-
вого состава советских войск в Сталинградской битве составили 1 129 619 чел., в том 
числе безвозмездные потери – 478 741 чел.16 В последние годы предпринимаются по-
пытки уточнить потери Красной Армии в Сталинградской битве. Они дают следующие 
данные. Советские потери фронтов Сталинградского направления составили 1 347 214 
чел., из них 674 990 – безвозвратные потери. Это без учета войск НКВД и народного 
ополчения. С 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 гг. потери в технике по фронтам юго-
западного и сталинградского направлений составили 524 800 единиц стрелкового 
оружия, 15 052 орудий и минометов, 4341 танк и 5654 боевых самолета17. 

Победный исход Сталинградской битвы в решающей степени определил исход 
Второй мировой войны. Битвы под Москвой, Сталинградом и Курском явились звень-
ями того коренного перелома хода Великой Отечественной и Второй мировой войны, 
который завершился разгромом гитлеровской Германии и ее союзников. Именно 
здесь, в ходе и победоносном исходе Сталинградской битвы исключительно ярко про-
явились выдающиеся качества A.M. Василевского как полководца, отличающегося 
крупномасштабностью и оригинальностью стратегического мышления. Это нашло 
свое воплощение в стратегических замыслах, выделяющихся высшей степенью совер-
шенства и нестандартным подходом к выбору сил и средств для их выполнения: уме-
лое определение направлений, выводивших ударные группировки кратчайшими пу-
тями в тыл врага и отрезавших его от баз снабжения; смелое сосредоточение массиро-
ванных сил и средств на этих направлениях за счет предельного ослабления второсте-
пенных участков; точное определение момента перехода в контрнаступление, когда 
остановленный враг еще не перешел к обороне и не накопил резервов для отражения 
наших ударов; быстрое создание внутреннего и внешнего окружения; надежная бло-
када окруженных с воздуха; организация четкого и всеохватывающего взаимодейст-
вия всех родов войск для достижения поставленных целей18. 

Историческое величие Сталинградской победы приобретает тем более важное 
значение, когда сегодня мы узнаем о месте Сталинграда в планируемых, но, к сожале-
нию, нереализованных стратегических операциях Красной Армии – «Марс», «Юпи-
тер» и «Сатурн». «На рубеже века Сталинград был признан решающей битвой не 
только Второй мировой войны, но и эпохи в целом», – приходит к такому выводу из-
вестный британский историк Джеффри Роберте19. Изучение вновь открываемых доку-
ментов позволяет еще глубже осознать, какой дорогой ценой была оплачена совет-
ским народом победа над еще ранее невиданным по могуществу и коварству врагом. 
Победа на полях сражений Великой Отечественной войны, бесспорно, давалась не-
имоверно тяжелым трудом, стойкостью и самоотверженностью советского народа, 
миллионы представителей которого не щадили своей жизни для достижения конеч-
ной цели – победы над фашистскими захватчиками. Но эта победа была невозможной 
без компетентного и высоко профессионального руководства командного состава 
Красной Армии, Ставки ВГК во главе с Верховным Главнокомандующим И.В. Стали-
ным. Да, в ходе войны были ошибки, упущения, подчас тяжелейшие просчеты, но они 

                                                
14 Чуянов А.С. На стремнине века. Записки секретаря обкома. М., 1976. С. 263-265. 
15 См.: Der Speigel. № 51. 16.12.02. S. 72. 
16 См.: Россия и СССР в войнах XX века: статистическое исследование. М., 2001. С. 279, 280-282. 
17 Сталинград: цена победы. М., 2005. С. 118. 
18 См.: Полководцы Сталинградской битвы / Под общ. ред. и вступ. ст. Б.Г. Усик. Волгоград, С. 68. 
19 Робертс Джеффри. Победа под Сталинградом. Битва, которая изменила историю. С. 135. 
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настойчиво и неуклонно преодолевались на путях совершенствования военно-
политического руководства. 

В преддверии 60-летия окончания Второй мировой войны Гвидо Кнопп, из-
вестный немецкий историк и руководитель отдела современной истории одного из 
ведущих телеканалов Германии ЦДП (ZDP), назвал драму под Сталинградом «одним 
из ужаснейших событий минувшей войны». «Мы, немцы, родившиеся после войны, 
– отмечает Г. Кнопп, – не можем нести ответственность за Гитлера и последствия его 
политики. Но мы испытываем всё большую ответственность за память, за недопус-
тимость забвения прошлого. Однако без познания этого прошлого не могут сущест-
вовать воспоминания. Поэтому кто хочет много знать, тот должен глубже изучать 
прошлое». 

Битва под Сталинградом имела непреходящее международное значение. Ста-
линградская победа изменила всю военно-политическую обстановку в мире и послу-
жила началом коренного перелома во Второй мировой войне. Рухнули надежды наци-
стских авантюристов на завоевание мирового господства. Победа под Сталинградом 
укрепила решимость народа Европы в борьбе против фашизма, активизировала дей-
ствия сил антифашистского Сопротивления. В честь этой победы в ряде стран Европы 
названы улицы и площади – память европейских народов и сейчас хранит это событие 
как часть своей истории. Победа под Сталинградом способствовала укреплению союз-
нических отношений стран антигитлеровской коалиции, их решимости довести до по-
бедного конца кровопролитную войну против фашизма и обеспечить устойчивый ха-
рактер послевоенного устройства мира. В историческом плане подобно тому, как битва 
под Полтавой (1709 г.) обеспечила России право называться великой европейской 
державой, Сталинград послужил началом превращения Советского Союза в одну из 
двух величайших мировых держав. Битва под Сталинградом вошла в отечественную 
историю как свидетельство величайшего мужества советского народа, его Вооружен-
ных Сил и высокого мастерства советских полководцев в борьбе за честь, свободу и не-
зависимость нашей страны. 
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Изучение деятельности профсоюзных структур в период Великой Отечествен-
ной войны, в том числе и водного транспорта России, имеет теоретический и практи-
ческий смысл. Между тем, эта проблема является одной из малоизученных в отечест-
венной историографии. Недостаточное внимание работе профсоюзов водного транс-
порта уделили исследователи этой отрасли экономики С.Ф.Эдлинский, 
В.Я.Нейгольдберг, М.Г.Рабинович, З.А.Шашков, Б.А.Вайнер1. В данной статье делается 
попытка частично восполнить этот пробел. 

Нападение гитлеровской Германии и её союзников на СССР, обострение идеоло-
гического противодействия воюющих сторон, необходимость разъяснения населению за-
дач мобилизационной политики правящей партии властно потребовали повышения эф-
фективности работы коллективов культурно – просветительных объектов. На речном 
транспорте эта работа велась работниками агитпароходов и агиткатеров, культбаз, клу-
бов, библиотек. На морском флоте для этой цели использовались дома культуры, интер-
клубы. На крупных речных и транспортных морских кораблях действовали агитпункты. 

В прифронтовых пароходствах работа мобильных агитационно-пропагандистских 
структур была особенно необходимой. Бассейновые комитеты профсоюза вместе с полит-
отделами занимались комплектованием команд агиткатеров профессиональными пропа-
гандистами, военными инструкторами, врачами, работниками транспортной прокурату-
ры2. По существу агиткатер являлся одновременно агитпунктом и парткабинетом, где лю-
бой желающий мог узнать свежие фронтовые новости, получить политическую информа-
цию, помощь медицинского работника, юридическую консультацию, прессу и т.д. Агитка-
тер в течение суток преодолевал большие расстояния, бывал в отдалённых уголках бассей-
нов, швартовался к судам, совершающим рейсы. Успех зависел от удачно подобранных 
кадров, от их квалификации, способности работать в любое время суток. Именно так дейст-
вовал экипаж агиткатера Балтийского морского пароходства. За один день работы он об-
служивал команды 5-6 судов. Тематика лекций и бесед пропагандистов и агитаторов была 
актуальной: «Великая Отечественная война Советского народа», «Фашизм – злейший враг 
всего человечества», «Превратим Ленинград в неприступную крепость», «Как тушить за-

                                                
1 Эдлинский С.Ф. Балтийский транспортный флот в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-

1945 гг. М., 1963; Его же. Каспийский транспортный флот в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-
1945 гг. М., 1963; Его же. Северный транспортный флот в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 
гг. М., 1963; Его же. Морской транспортный флот в Великой Отечественной войне Советского Союза (1941-1945 гг.) 
М., 1965; Нейгольдберг В.Я. Речной транспорт СССР в годы Великой Отечественной войны. М., 1965; Рабинович М.Г. 
На фронте и в тылу. (Из истории профсоюза рабочих морского и речного флота 1941-1945). М., 1962; Шашков З.А. 
Речники в боях за Родину. М., 1975; Вайнер Б.А. Северный флот в Великой Отечественной войне. М, 1964; Его же. 
Советский морской транспорт в Великой Отечественной войне. М., 1989. 

2 Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга. Ф. 
2785. Оп. 1. Д. 19. Л. 29. 
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жигательные авиабомбы», «Женщины в обороне Ленинграда» и др.3 Лейтмотивом идеоло-
гической работы было разъяснение встревоженным, а часто и паникующим людям спра-
ведливого характера войны против агрессоров и утверждение веры в неминуемую победу. 
Именно эта вера сплачивала людей разных возрастов, национальностей, профессий. 

В прифронтовом Северо-Западном бассейне в первые месяцы войны действо-
вали коллективы двух агиткатеров. Сначала они работали в речных акваториях, а с 
сентября 1941 г. были переведены на Ладожскую озёрную магистраль, которую осваи-
вали балтийские моряки и речники для эвакуационных перевозок, снабжения блоки-
рованного Ленинграда и обороняющих его войск. Большой популярностью у пассажи-
ров, в том числе и военнослужащих, пользовалась бассейновая газета «Северо-
Западный водник», в которой регулярно печатались сводки Совинформбюро, воспе-
вался героизм защитников северной столицы, в том числе и транспортников, самоот-
верженно выполнявших фронтовые задания 4. Сам факт систематического выхода га-
зеты, регулярность её доставки помогали  людям верить, что фронтовые неудачи име-
ют временный характер и победа над врагом неизбежна5. Подобные экипажи агитка-
теров действовали на Дону и Кубани, где фронтовая обстановка также была сложной. 

Политотделы и бассейновые комитеты профсоюза речного транспорта Европейской 
части России добивались эффективного использования интеллектуального потенциала команд 
двух агитпароходов, возможности которых были неизмеримо большими, нежели агиткатеров. 
Коллективы пассажирских пароходов, переоборудованных для идеологических целей и со-
вершавших рейсы по Северной Двине и в Волжско-Камском бассейне, помимо экипажей со-
стояли из 15-20 политработников, медиков, журналистов, художников, киномехаников, спе-
циалистов художественной самодеятельности и даже парикмахеров. На судах имелись специ-
альные каюты, в которых размещалась специальная литература для местного актива, приказы 
наркомата и политуправления, методические рекомендации ЦК профсоюза речников, руково-
дителей комсомола. Большим спросом посетителей пользовались медпункты, стоматологиче-
ские кабинеты, бани, библиотеки, военные уголки, кинозалы, буфеты. В отдельных рейсах уча-
ствовали театральные труппы, профессиональные эстрадные артисты. Начальники агитпаро-
ходов назначались политическим управлением и ЦК профсоюзов речного флота. 

Руководители политорганов и профсоюзов акцентировали внимание коллективов агит-
пароходов  на идейно-политической работе с максимальным использованием культурно-
воспитательного воздействия на плавсостав, членов их семей, на население прибрежных рай-
онов. В отдалённых затонах, на судоремонтных предприятиях и небольших пристанях, не имев-
ших учреждений культуры, зрительные залы агитпароходов использовались для демонстрации 
специально подобранных кинофильмов, становились местом проведения политических бесед, 
читок центральных газет и сводок Совинформбюро, собраний общественных организаций, ин-
структажей местных руководителей транспортных служб, совещаний передовиков производства, 
рационализаторов. Большое количество мероприятий провели в первую военную навигацию 
сотрудники агитпарохода «Пропагандист», курсировавшего по рекам Волжско-Камского бас-
сейна. Возглавлял этот известный речникам коллектив опытный политработник А. Глазов, кото-
рый являлся организатором выпуска десятков номеров многотиражной газеты «Водный транс-
порт», многих митингов, культурно-воспитательных, агитационных и пропагандистских меро-
приятий6. На Северной Двине под руководством члена президиума бассейнового комитета 
профсоюза А.Ф. Парнякова активно действовал коллектив агитпарохода «Пролетарий». Власт-
ные структуры Архангельской области, руководство Северного речного пароходства направили 
на судно профессиональных пропагандистов, а также труппу областного драматического театра 7. 

ЦК профсоюза речников принял 6 февраля 1942 г. постановление «О культур-
но-политической и массовой работе среди речников в навигацию 1942 г.», и выделил 
бассейновым профсоюзным комитетам на модернизацию материальной базы агитпа-

                                                
3 Там же. Д. 26. Л. 7-8. 
4 Там же. Л. 25. 
5 Там же. 
6 Коммунист. 1941. 2 августа. 
7 Водный транспорт. 1942. 5 июня. 
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роходов 165 тыс. руб.8 Для бюджета профсоюзов это была довольно значительная 
сумма и вложение её именно в эту сферу свидетельствовало о стремлении обществен-
ных организаций полнее использовать возможности мобильных объектов культуры. 
Стоит учесть, что фронту ежедневно требовались сотни миллионов рублей и потребно-
сти его росли, большие деньги были нужны для помощи бедствующим инвалидам 
войны, семьям военнослужащих, детям, потерявшим родителей. 

Отраслевой профсоюзный орган настойчиво ставил перед вышестоящими инстан-
циями вопрос об увеличении количества агитпароходов. Но решить эту задачу наркомат 
речного флота не мог из-за крайней нехватки пассажирских судов, занятых перевозкой ране-
ных. В канун навигации 1943 г. вопрос о культурном обслуживании плавсостава был вынесен 
на обсуждение коллегии наркомата. Только при его поддержке профсоюзным организациям 
речников удалось в третью военную навигацию увеличить число агитпароходов: появились 
реальные возможности для их бюджетного финансирования и кадрового обеспечения. Луч-
шим на речном транспорте оставался коллектив агитпарохода «Пропагандист». Он был при-
писан к Горьковскому порту, находился под постоянным контролем ЦК профсоюза, получал 
от него разнообразную помощь, включая усиленные продовольственные пайки, новый ин-
вентарь, свежие киноленты, квалифицированных специалистов различного профиля. Эки-
пажу удалось организовать фотовыставки на темы: «Великая Отечественная война и речной 
транспорт», «Участие речников в героической обороне Ленинграда и Сталинграда», «Тыл – 
фронту», «Лучшие люди речного транспорта», «Волгари в боях за Сталинград» и т.д. За 1944 
г. команда этого агитационного судна вместе с артистами Горьковского областного драмтеат-
ра побывала в 247 пунктах Волжско-Камского бассейна, посетив 21 судоремонтный завод, 40 
пристаней, 9 рейдов и обслужив 12012 членов команд самоходных и несамоходных плав-
средств. Зрители посмотрели 65 спектаклей и концертов, прослушали более 100 лекций, по-
бывали на 300 киносеансах. Медицинский пункт оказал врачебную помощь 745 пациентам, а 
художники обновляли наглядную агитацию в местных агитпунктах, писали портреты пере-
довиков производства, консультировали оформителей стенгазет и т.д.9 

В навигацию 1944 г. развернули свою деятельность коллективы восьми агитпарохо-
дов, в том числе в пароходстве Москва-Волга-Канал, на Амуре, Иртыше, Оби, Енисее, Оке 10. 
В завершающую военную навигацию на реках страны действовали 8 агитпароходов и 15 
агиткатеров, экипажи которых профессионально выполняли поставленные задачи11. 

В системе идеологических учреждений речного транспорта занимали свою нишу 
культбазы. Эти объекты располагались, как правило, в крупных и важных в транспортном от-
ношении портах. Большинство культбаз оснащались арсеналом средств и инвентарём, анало-
гичным тем, которые имелись на агитпароходах. В первые месяцы войны руководители стра-
ны сделали попытку реорганизовать все культбазы в агитпункты12. В течение полугода агит-
пункты в речных бассейнах России активно работали с эвакуированными, военнослужащими, 
водниками13. В агитпунктах Северного речного пароходства пропагандисты и профессиональ-
ные политработники организовали 172 групповые и индивидуальные консультации, инструк-
тажи агитаторов. Агитколлективы провели в августе 1941 г. 13 лекций и 38 докладов, которые 
прослушали 7737 чел.14 Накануне второй военной навигации ЦК профсоюза речников уточнил 
план дислокации агитпунктов и культбаз во всех бассейнах России и нацелил активистов на 
усиление политического фактора в культурно-воспитательной деятельности15. Таким образом, 
расширялись возможности профсоюзов для активизации влияния на общественное сознание. 
Тенденция политизации культурно-просветительной деятельности профсоюзов в период вой-

                                                
8 Государственный архив Российской Федерации ( ГАРФ). Ф. 7913. Оп. 1. Д. 41. Л. 39. 
9 ГАРФ. Ф. 7913. Оп. 1. Д. 58. Л. 2. 
10 Там же. Д. 61. Л. 67-68. 
11 Там же. Ф.5451. Оп. 25. Д. 1203. Л .35. 
12 Государственный архив Архангельской области ( ГААО). Ф.1303. Оп. 8. Д. 1. Л. 36. 
13 Российский государственный архив социально-политической истории ( РГАСПИ). Ф. 473. Оп. 1. 

Д.19. Л.27. 
14 ГААО. Ф. 1303. Оп.8. Д.2. Л. 60 
15 ГАРФ. Ф. 7913. Оп. 1. Д. 41. Л.39. 
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ны становилась устойчивой. Идеологический статус культбаз был определён «Положением о 
плавучем агитпункте», разработанном в марте 1942 г.16 

Во фронтовых условиях работали сотрудники культбазы, открытой в порту 
Осиновец. Культбаза была размещена в большой землянке с потолком в три наката 
брёвен, замаскирована, оснащена необходимым инвентарём, обладала киноустанов-
кой, передвижной библиотекой, фронтовой типографией. Идеологический центр, в 
котором любой посетитель мог переждать очередную бомбёжку и получить заряд оп-
тимизма, работал круглосуточно, а сотрудники находились на казарменном положе-
нии. Режим их деятельности был двух – трёхвахтенным. Сотрудники культбазы в мае 
1942 г. прочитали 80 лекций для 2300 пассажиров, подготовили материалы для бро-
шюр «Речники прифронтового бассейна», «На военных скоростях», «В боевых похо-
дах», издали плакаты общим тиражом 6 тыс. экземпляров17. На видных местах выве-
шивалась ежедневная стенгазета «Боевая трасса» о самоотверженном ратном труде 
портовиков, судоремонтников, плавсостава18. В тылу одной из лучших по оснащённо-
сти и содержанию работы ЦК профсоюза речников считал культбазу в Чистополе на 
Каме. Услугами работников культбазы пользовались преимущественно члены экипа-
жей судов, работники местного судоремонтного предприятия. 

Сразу же после завершения битвы на Волге внимание всей страны было приковано к 
возрождению Сталинграда. Караваны судов, железнодорожные составы везли в город восстано-
вителей, технику, строительные материалы. В городе не осталось ни одного уцелевшего здания 
для проведения культурно-массовых мероприятий. Поэтому открытие плавучей культбазы стало 
событием городского масштаба. Кино, концерты, спектакли проходили в переполненном людь-
ми кинозале, который был единственным в городе. Сотрудники культбазы распространяли сре-
ди населения центральные и ведомственные газеты, типографским способом издавали «боевые 
листки» с описанием методов работы лучших передовиков производства и восстановителей. Ре-
зультаты их деятельности были настолько впечатляющи, что ЦК профсоюза речников решил 
обобщить их опыт и выпустил об этом брошюру «Культбаза – военный агитпункт». 

Руководство наркомата и общественных организаций неоднократно отмечали хоро-
шую работу коллективов Горьковской, Камско-Устьинской, Котласской, Архангельской, Ом-
ской и ряда других  культбаз19. В частности, положительно оценивался опыт специалистов Мо-
лотовской и Астраханской культбаз, создавших технические кабинеты и пропагандировавших 
новаторские методы работы передовых речников страны. Профсоюзные руководители речни-
ков стремились расширять число культбаз в бассейнах. Если в 1942 г. их насчитывалось 30, то 
через год стало 45, а в 1945 г. действовали уже 6720. По данным ЦК профсоюзов речников в 
1944 г. сотрудники агитпароходов, агиткатеров и культбаз помогли судовым профсоюзным ак-
тивистам оборудовать сотни красных уголков на самоходных судах, выпустили 87 номеров бас-
сейновых газет и 123 «боевых листка» соответственно тиражом 38 тыс. и 39200 экз., распро-
странили около двух миллионов экземпляров центральных газет. Фонды библиотек агитпаро-
ходов и культбаз имели в 1944 г. около 500 тыс. книг и 60 тыс. брошюр21. В 1943-1944 гг. кол-
лективы агитпароходов и культбаз провели более 50 тыс. различных мероприятий, на которых 
присутствовали около 1800 тыс. чел. В среднем каждый речник побывал в культурно-
воспитательных учреждениях более пяти раз22. 

Для целенаправленного формирования массового сознания система управле-
ния использовала клубную работу. Однако уже в первые месяцы войны вражеской авиа-
ций были разрушены клубы водников в Ленинграде, Ростове, Новороссийске, Краснода-
ре, ряде других транспортных узлов. Из 34 клубов и домов культуры, имевшихся в дово-
енное время на балансе профсоюзов морского транспорта страны, в 1942 г.  
                                                

16 Там же. Ф. 5451. Оп.25. Д. 170. Л. 62. 
17 Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга. 

Ф. 2785. Оп. 1. Д. 20. Л. 4-5. 
18 Там же. Д. 36. Л. 43. 
19 ГАРФ. Ф.5451. Оп. 25. Д .1202. Л.30; Ф. 7913. Оп. 1. Д. 58. Л. 46. 
20 Там же. Ф. 5451. Оп. 25. Д. 1203. Л. 34. 
21 Там же. Ф. 7913. Оп. 1. Д. 76 «а». Л. 18. 
22 Там же. Л. 4. 
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осталось только восемь. В огне войны были разрушены 9 клубов речников и 10 культ-
баз, 35 клубов заняли воинские и другие организации. Фронтовое Северо-Западное 
пароходство потеряло три клуба, 50 красных уголков и 10 стационарных библиотек, в 
которых до войны имелось 53 тыс. книг23. 

Следует отметить, что в первые месяцы войны многие квалифицированные клубные 
работники были призваны в действующую армию, сократилось финансирование этих очагов 
культуры. Культурно-воспитательная работа в большинстве клубов стала сводиться только к 
демонстрации кинофильмов. ЦК профсоюзов моряков и речников сообщал в ВЦСПС о том, 
что во многих уцелевших клубах в 1942 г. значительно ослаблена культурно-массовая работа. 
Эта тенденция имела общий характер и стала предметом специального обсуждения на заседа-
нии президиума ВЦСПС 1 апреля 1942 г. Принятием постановления «О культмассовой работе 
профсоюзов» функционеры надеялись выправить ситуацию за короткий отрезок времени. Од-
нако бассейновые профсоюзные комитеты не могли найти дополнительные источники финан-
сирования клубной работы, за короткий срок решить кадровую проблему, устранить организа-
ционные недочёты. Поэтому отраслевой ЦК профсоюзов направил сотрудников аппарата для 
контроля культурно-массовой работы и оказания помощи местным руководителям. Уполно-
моченные внимательно проанализировали ситуацию, сложившуюся в пароходствах и выявили 
немало недостатков. Во многих морских и речных бассейнах имели место факты нецелевого 
использования культурно-просветительных учреждений. В центральные органы поступали об 
этом сигналы местных руководителей. Результаты командировок уполномоченных были из-
ложены в специальных справках. Президиум ЦК профсоюза речников вновь обсудил возник-
шие проблемы, отметил хорошую работу правлений клубов в Усть-Косе (Печорский бассейн), 
заводов «Памяти Дзержинского» и Чистопольского (Камское пароходство) и подверг обстоя-
тельной критике работу руководителей общественных организаций Средне-Волжского паро-
ходства, которые ослабили внимание к культурно-массовой деятельности24. По настоянию ру-
ководящего профсоюзного органа в 23-х пароходствах профсоюзные комитеты избрали 476 
культкомиссий, провели выборы в правления 58 клубов. 

Отраслевые наркоматы были вынуждены категорически запретить начальникам паро-
ходств закрывать культурно-просветительные объекты25. В Архангельске клуб моряков был вре-
менно занят сначала под госпиталь, затем передан профсоюзам лесопильной и деревообрабаты-
вающей промышленности Севера. Политическому управлению наркомата морского флота 
пришлось обратиться с просьбой к председателю ВЦСПС СССР Н.М.Швернику о возвращении 
учреждения Северному морскому пароходству для организации интерклуба и обслуживания со-
ветских и иностранных моряков торгового флота. Веская аргументация сделала своё дело. Выс-
ший профсоюзный орган оперативно отреагировал на эту инициативу и спустя две недели вер-
нул морякам здание, выделил штаты и открыл финансирование вновь созданного архангельско-
го интерклуба26. В конце марта 1942 г. в интерклубе возобновили систематический показ кино-
фильмов, заработали кружки художественной самодеятельности, спортивные секции27. 

По замыслу руководителей ЦК ВКПб и Архангельского обкома партии интерклуб дол-
жен был стать идеологическим центром города, становящегося местом довольно длительного 
пребывания экипажей военных и транспортных кораблей иностранных государств, преимуще-
ственно США и Англии. Поэтому местные власти не без основания возлагали большие надеж-
ды на интенсификацию культурно – массовой деятельности в интерклубе28. Политотдел и бас-
сейновый комитет профсоюза неоднократно обсуждали этот вопрос на своих заседаниях, вни-
кая в тонкости организации работы интерклуба. Были произведены кадровые перестановки и 
создана команда творческих, знающих английский язык специалистов. Сотрудники клуба 
привлекали  иностранных моряков в кружки изучения русского языка, в самодеятельные кол-
лективы, в спортивные секции, проводили с ними агитационно-пропагандистские мероприя-

                                                
23 Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Ф. 2141. Оп. 38. Д. 347. Л. 36. 
24 ГАРФ. Ф. 7913. Оп. 13. Д. 201. л. 1; Оп.1. Д. 58. Л. 54. 
25 Архив Федерального агентства морского и речного флота (АФАМРТ). Ф. 20. Оп. 5. Д. 26. Л. 70. 
26 РГАСПИ. Ф. 473. Оп. 1. Д. 24. Л. 1; АФАМРТ. Ф. 20. Оп. 4. Д. 14. Л. 5. 
27 РГАСПИ. Ф.473. Оп. 1. Д. 17. Л. 39. 
28 АФАМРТ. Ф. 20. Оп. 4. Д. 17. Л. 264; ГААО. Ф. 865. Оп.1. Д.1464. Л.1 
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тия, организовывали выставки и т.д. Осенью 1942 г. интерклуб посетили около 35 тыс. чел., из 
них более 25 тыс. иностранных моряков. На просмотрах 89 советских кинофильмов присутст-
вовало 8,5 тыс. иностранных зрителей. Архангельский обком ВКПб создал при интерклубе 
группу пропагандистов высшей квалификации, которые систематически проводили лекции о 
международном положении и о событиях на фронтах, зачитывали сводки Совинформбюро, 
сотрудники радиоузла организовали передачи на английском языке по страницам газет «Мос-
ковские новости» и журнала «Иностранная литература»29. При помощи политотдела и бассей-
нового комитета профсоюза, городских властных структур клубные работники стали прово-
дить совместные вечера отдыха советских и иностранных моряков, торжественно отмечая тем 
самым прибытие или проводы очередного каравана союзников30. 

На торжественный вечер, посвящённый приходу очередного союзного каравана, в 
интерклуб были приглашены 500 иностранных и 200 советских моряков. Зрители тепло 
встретили выступление капитана крейсера «Алстер Куин» В. Бриджлеена, который препод-
нёс руководителям пароходства колокол, сделанный руками моряков из гильзы немецкого 
снаряда. С поздравлениями выступил и глава американской миссии. В ответ руководители 
Северного пароходства вручили иностранцам цветные фотоальбомы на английском языке 
«Третьяковская галерея» и почётные грамоты за участие в художественной самодеятельно-
сти. На следующий день моряки отправились в обратный рейс и радировали слова благодар-
ности за тёплый приём31. Совместные культурно-просветительные мероприятия способство-
вали улучшению взаимопонимания советских и иностранных моряков. 

ЦК профсоюза речников добился от правительства увеличения бюджетного 
финансирования объектов культуры. Главной мотивировкой профсоюзных организа-
ций было заверение вышестоящих инстанций в более эффективном использовании 
учреждений культуры для идеологической деятельности. В 1944 г. государство выде-
лило 1 млн. руб. на ремонт клубных помещений речного транспорта32. 

Президиум ЦК профсоюза моряков заслушал в апреле 1944 г. вопрос о работе 
Архангельского и Молотовского (Северодвинского) интерклубов и дал ей весьма высо-
кую оценку. Бассейновому комитету профсоюза Северного морского пароходства было 
поручено укрепить актив представителями творческой интеллигенции и лучших мо-
ряков, чаще проводить учёбу управленческого персонала, повысить эффективность 
деятельности общественных советов клубов и культурно-массовых комиссий, создать 
на разгрузочном участке «Бакарица» интернациональную комнату. Власти обрати-
лись в ВЦСПС с просьбой о направлении в Архангельский, Молотовский, Мурманский 
интерклубы специалистов клубной работы, владеющих английским языком33. 

В порту Владивосток профсоюзный комитет весьма успешно использовал клуб для про-
ведения агитационно-массовой работы с кадровым резервом. Для семей моряков, находившихся 
в многомесячных заграничных рейсах, систематически проводились различные мероприятия34. 
Во Владивосток иностранные корабли приходили значительно реже, чем в Архангельск и Мур-
манск. Основные перевозки импортных грузов легли на плечи экипажей наших судов. Тем не 
менее, сотрудники клуба моряков развернули большую культурно-массовую деятельность. За 
1942 г. в клубе состоялось 260 крупных мероприятий, в том числе 32 спектакля, 19 концертов, 44 
вечера отдыха, в которых приняли участие 101774 чел. Перед зрителями выступали ансамбль 
песни и пляски Тихоокеанского флота, артисты Центрального дома Красной Армии, Государст-
венный ансамбль народного танца СССР, Государственный джаз под управлением Л.Утёсова, 
Московский театр сатиры, Ленинградский театр миниатюр А.Райкина и др. В клубе прошли 27 
фотовыставок на темы: «Наша Родина в дни ВОВ», «Юбилей РККА и ВМФ», «День Парижской 
коммуны», «Забота о детях моряков», «Всеобщее военное обучение моряков», памяти 
Л.Н.Толстого, А.С.Пушкина, М.Горького, В фойе клуба размещалась сменная галерея фотогра-

                                                
29 ГАРФ. Ф. 7913. Оп. 13. Д. 214. Л. 3. 
30 РГАСПИ. Ф. 473. Оп. 1. Д. 23. Л. 239. 
31 АФАМРТ. Ф.20. Оп. 4. Д.17. Л. 264 об. 
32 Там же. Д. 58. Л. 46. 
33 ГАРФ. Ф. 7913. Оп. 13. Д. 214. Л. 21 об. 
34 РГАСПИ. Ф. 473. Оп. 1. Д. 27. Л. 31. 
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фий лучших производственников Дальневосточного морского пароходства. За три летних меся-
ца 1943 г. в клубе прошли 62 киносеанса, на которых побывали 11470 зрителей35. 

Местные профсоюзные комитеты стремились организовать отдых отечественных и ино-
странных моряков так, чтобы создать реальную обстановку сотрудничества, дружбы, взаимопо-
нимания. Следует отметить, что в отличие от Мурманска и Архангельска Владивосток находился 
в глубоком тылу и ещё накануне войны имел довольно развитую социально-бытовую инфра-
структуру для обслуживания советских моряков и иностранных гостей. Правящая партия прида-
вала большое значение дальнейшему развёртыванию культурно-массовой деятельности, разви-
тию самодеятельного творчества и требовала от общественных организаций конкретных шагов в 
этом направлении. Правительство стало выделять бюджетные средства на ремонт и строительст-
во новых объектов культуры, на приобретение инвентаря, повысило оклады работникам. В конце 
войны профсоюзная система моряков имела уже 41 клуб и дом культуры36. 

Итак, профсоюзы водного транспорта весьма эффективно использовали для массово-
политической работы культурно-просветительные учреждения. На реках страны под руково-
дством ЦК профсоюза речников и бассейновых общественных организаций активно формиро-
вали массовое сознание экипажи агиткатеров, агитпароходов, сотрудники культбаз и агит-
пунктов. Профсоюзы вместе с политическими отделами решали кадровые вопросы, определя-
ли тактику агитационной деятельности, укрепляли и совершенствовали материальную базу 
центров идеологической работы. Мобильные средства культурно-воспитательной направлен-
ности охватили своим влиянием отдалённые уголки страны. В области культурного просвеще-
ния людей, являвшегося традиционной функцией профсоюзов наметились устойчивые тен-
денции роста политизации. На морском транспорте культурно-воспитательные функции реа-
лизовывались профсоюзами в домах культуры и клубах моряков. Появление в портах Мурман-
ска и Архангельска иностранных моряков заставило профсоюзы превратить интерклубы в цен-
тры политической работы. Реализация профсоюзами культурно-воспитательной функции ока-
залась весьма полезной в процессе общения наших моряков с английскими и американскими 
союзниками. Сотрудники учреждений культуры водного транспорта внесли свой весомый 
вклад в победу отечественной агитационно-пропагандистской системы над гитлеровской. 
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Статья посвящена изучению представлений о возникновении  
и социальном облике служащих в земских учреждениях по вольному 
найму в дореволюционный период развития отечественной истори-
ческой науки. Основное внимание автор обращает на дискуссию, раз-
вернувшуюся между представителями консервативной, либеральной, 
народнической и марксисткой историографии о времени формиро-
вания земской интеллигенции как особой социальной группы. 
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советская и дореволюционная историография, демократическая па-
радигма. 

 
 
 

Земские служащие как профессиональная категория появились в России в результате 
создания земского самоуправления. Положение 1864 г. передавало в компетенцию земств эко-
номические и социальные вопросы местного значения и определяло сферы, в которых земства 
получали наибольшую свободу действий, такие как здравоохранение, просвещение, попечи-
тельство, благоустройство населенных пунктов. Для благоприятного режима хозяйствования 
земские управы могли приглашать «сведущих лиц». В их числе были учителя, врачи, статисти-
ки, агрономы, фельдшеры, акушерки, страховые агенты и представители других профессий. 
Степень их квалификации, формы организации работы, размер заработной платы определя-
лись земствами самостоятельно. По мере расширения и усложнения хозяйственной и культур-
ной деятельности земств происходило постоянное увеличение численности служащих1. Анализ 
данного социального слоя важен как в плане разработки истории русской интеллигенции в це-
лом, так и в плане концептуального осмысления той роли, которую сыграла общественно-
политическая и культурная деятельность земских служащих, впервые организованно рабо-
тавших в русской деревне, и вошедших в историю под именем «третьего элемента». 

Оценивая состояние изученности проблемы, отметим, что советская историографи-
ческая литература, посвященная рассмотрению взглядов дореволюционных исследовате-
лей на процесс формирования и социальный облик земской интеллигенции, отличается 
своей фрагментарностью. Вплоть до середины 1950-х гг. история деятельности земских 
служащих затрагивалась в работах, посвященных отдельным вопросам развития статисти-
ки, народного образования, медицины и санитарии. Эти публикации не были прямо на-
правлены на изучение истории земской интеллигенции, ее роста и общественно-
политической активности, историографический анализ в них отсутствовал2. 

Интерес советских исследователей к истории интеллигенции вообще, и одного 
из ее отрядов – земской интеллигенции, в частности, получил становление в начале 
1960-х гг. и связан с работами Л.К. Ермана. Ученый утверждал, что интеллигенция – 
«это общественная прослойка, состоящая из людей, занимающихся умственным тру-
дом»3. Этот же тезис стал отправной точкой для последующих советских историков. В 
результате полемика представителей разных направлений в дореволюционной исто-

                                                
1 Согласно данным историка Б.Б. Веселовского общее количество земских служащих в 1908 г. со-

ставляло в 26 земствах 70 тыс. чел. По сведениям В.Е. Трутовского в 1912 г. в 40 земских губерниях насчи-
тывалось около 85 тыс. чел. См.: Веселовский Б.Б. История земства за 40 лет. Т. III. СПб., 1911. С.465; Тру-
товский В.Е. Современное земство. Пг., 1914. С.47. 

2 См.: Малиновский Н.А. Народные учителя в революционном движении. М., 1922; Кауфман А.А. 
Статистическая наука в России. М., 1922; Каневский Л.О. и др. Основные черты развития медицины в 
России в период капитализма. (1961-1917). М., 1956. С.125-141; Якобсон С.А. История земской хирургии в 
Московской губернии: Очерк по истории русской хирургии. М., 1930; Карпов Д.Н. Земская санитарная 
организация в России. Л., 1964. 

3 Ерман Л.К. Состав интеллигенции в России в конце XIX – начале ХХ века // История СССР. 1963. №1. 
С.161. См. также Ерман Л.К. Интеллигенция в первой русской революции. М., 1966. 
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риографии о времени формирования в земствах идейных работников отличавшихся 
своеобразным менталитетом оказалась полностью проигнорированной. 

Значительные изменения в процессе изучения земской интеллигенции произошли в 
1970-80-е гг. В опубликованных в это время изысканиях утверждалось, что дореволюционная 
историческая литература до крайности скудна работами по истории земской интеллигенции. Из 
богатого наследия дореволюционных исследователей, достоянием историографического анали-
за стали главным образом работы Б.Б. Веселовского, И.П. Белоконского, Л.Д. Брюхатова. Их ав-
торов ошибочно причисляли к «либеральной историографии» и критиковали за то, что те пыта-
лись «демократизировать либеральное движение земцев» и связать общественно-политическую 
деятельность «третьего элемента» с земскими либералами4. В то же время за рамками историо-
графического анализа осталась эволюция взглядов представителей консервативного и либе-
рального (в современном понимании) направления на земскую интеллигенцию. Обращение к 
марксистской историографии строилось на доскональном рассмотрении воззрений В.И. Ленина, 
оставляя в стороне интересную концепцию меньшевистских исследователей. 

Наличие дискуссионных точек зрения на процесс изучения истории земской 
интеллигенции, его этапов и особенностей, убеждает в необходимости дальнейшей 
разработки заявленной проблематики, в том числе нового прочтения работ, вышед-
ших в царской России. 

Несмотря на общероссийскую значимость земских служащих, в числе приоритетных 
проблема генезиса данной социальной общности оказалась в историографии только к началу 
ХХ в. Количество специальных публикаций, посвященных этой теме, особенно возросло в пе-
риод первой русской революции 1905 – 1907 гг. и после нее, чему способствовали октроирован-
ные политические и цензурные свободы. Произошедшая демократизация исследовательского 
процесса подорвала позиции охранительной и в значительной степени либеральной историо-
графии. В переоценке важнейших проблем и событий общественно-политической истории 
земств и земского движения, в выдвижении новой проблематики и методологии исследований 
большая роль принадлежала демократической историографии. 

Представители марксистского и неонароднического направления впервые проанализи-
ровали исторические факторы самоидентификации земской интеллигенции. Особенность, да-
вавшая исследователям основание рассматривать ее как отдельную группу, состояла в общест-
венном характере ее профессиональной деятельности. Однако авторы категорически возражали 
против взгляда на земскую интеллигенцию исключительно с профессиональной точки зрения и 
были против механического отождествления ее со всей многоликой массой земских служащих, 
считая, что она отличалась особым мировоззрением и имела собственные общественные задачи. 
По словам Ф.А. Данилова – это «активная часть служащих, которая, своей деятельностью влияет 
на демократизацию земских учреждений»; она выступает как «корректив», защищает идею са-
мостоятельности земства, отстаивает принципы всеобщего образования и бесплатной медицин-
ской помощи, а в политической области работает для разрушения режима5. Аналогичную трак-
товку земской интеллигенции давали в своих работах Б.Б. Веселовский, И.П. Белоконский,  
Л.Д. Брюхатов, Н.И. Иорданский, В.Е. Трутовский, А.В. Пешехонов, Ф.А. Череванин. 

Положение земской интеллигенции между народом, в среде которого она работала, зем-
ством, на службе которого она состояла, и администрацией, осуществлявшей общий контроль 
над местной жизнью, – обусловливало ряд специфических черт этой социальной общности. 

В теоретическом арсенале неонароднических исследователей субъективно-
идеалистические интерпретации земской интеллигенции были ведущими. Служба в 
земстве рассматривалась авторами как акт нравственный и во многом жертвенный, 
подвижнический. Согласно В.Е. Трутовскому, успех деятельности земской интелли-
генции объяснялся тем, что она не была связана с помещиками и их классовыми инте-
ресами, а была соединена с народом по своему экономическому положению, посколь-
ку «не обладая капиталом, имела источником существования приложение своего лич-

                                                
4 Прокофьева Т.П. Земские служащие в Московской губернии в конце XIX – начале ХХ века (чис-

ленность, состав, материальное положение)/ Проблемы истории СССР. М., 1979. Вып.10. С.119; Пирумова 
Н.М. Земская интеллигенция и ее роль в общественной борьбе до начала XX в. М., 1986. С.11-15. 

5 Ачадов  (Данилов Ф.А.) Третий элемент его значение и организация. М., 1906. C.9, 11, 14. 
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ного труда»6. О стремлении интеллигенции посвятить себя народу, не зависимо от со-
словных и материальных интересов определенных классов и сословий, способной пре-
творить в жизнь «социальные идеалы» писали С.И. Приклонский, И.П. Белоконский, 
А.В. Пешехонов, Д.М. Бобылев, Л.Д. Брюхатов, В.С. Голубев7. 

Представители марксистского направления в историографии, рисуя социаль-
ный портрет земского интеллигента, упор делали не столько на нравственные качест-
ва, сколько на профессионализме земских работников, хотя категории «идейность» и 
«бескорыстность» – были для них также понятны и близки. Н.И. Иорданский,  
Ф.А. Данилов, Б.Б. Веселовский отличительными чертами, присущими земской ин-
теллигенции считали широкое образование, умение, опыт, всестороннее развитие и 
превосходное знание земского дела и жизни сельского населения8. 

В сформировавшейся в начале ХХ в. демократической парадигме именно «третий 
элемент» являлся главным тружеником и реальной движущей силой земской жизни. По 
мнению разработчиков темы, земская интеллигенция оказала существенное влияние на 
демократизацию общественной и практической деятельности местного самоуправления и 
земского движения. Представители демократического течения доказывали, что именно 
интеллигенция являлась главной хранительницей оппозиционных настроений в земской 
среде практически на протяжении всей истории земства, а отнюдь не либеральное дворян-
ство из числа гласных. Наиболее четко это мнение выразил И.П. Белоконский, написав, что 
«самую существенную и важную роль в земском движении сыграла бессословная, внеклас-
совая русская интеллигенция, которая вообще была основным и, пожалуй, единственным 
элементом жизнедеятельности страны до самого того момента, когда на арену русской 
жизни выступили широкие массы населения»9. 

Для демократической историографии проблема формирования земской интел-
лигенции стала ключевой при определении характера и масштабов ее общественно-
политической деятельности. 

Стремясь сохранить преемственность в революционном мировоззрении и об-
щественной практике, и претендуя в освободительном движении на ключевую роль, 
неонародники начальный этап образования в земских самоуправлениях отряда идей-
ных работников относили к самому раннему времени в истории земства: к концу  
60-х – началу 70-х гг. XIX в. Такой подход в оценке начального периода складывания 
земской интеллигенции отражен в публикациях А.В. Пешехонова, Д.И. Рихтера,  
И.П. Белоконского, В.Е. Трутовского, М.Д. Загряцкова, Л.Д. Брюхатова. 

А.В. Пешехонов утверждал, что земская статистика, школа и медицина создались 
«под непосредственным влиянием движения к сближению с народом», которым была охва-
чена русская интеллигенция в 1870-80-е гг. Условием, способствовавшим привлечению ин-
теллигенции в земство, по мнению публициста, было то, что оно представляло «по преиму-
ществу сельское, наименее культурное население, предъявлявшее громадный спрос на ин-
теллигентные силы, которыми так бедна была до-земская деревня». В результате, по его сло-
вам, удачно сочетались два взаимных стремления – интеллигенции и народа10. Статистик 
Д.И. Рихтер начало складывания земской интеллигенции относил «к периоду истории рус-
ского разночинца», приходящемуся на конец 1860-х – 70-е гг. Он писал, что служба в земстве 
привлекла массу интеллигенции «широкой свободой действий, …тем более что время рас-

                                                
6 Трутовский В.Е. Указ соч. С.39. 
7 См.: Приклонский С.А. Интеллигенция на земской службе / Приклонский С.А. Очерки само-

управления земского, городского и сельского. СПб., 1886. С.121-156; Белоконский И.П. Земское движение. 
Изд. 2-е. М., 1914; Брюхатов Л.Д. Значение «третьего элемента» в жизни земства // Юбилейный земский 
сборник. СПб., 1914. С.186-205; Голубев В.С. Роль земства в общественном движении. Ростов-на-Дону, 
1905; Бобылев Д.М. Что сделали земства Пермской губернии в интересах местного края. Пермь, 1914. 

8 См.: Ф.А. Данилов (Ачадов). Указ соч.; Иорданский Н.И. Земский либерализм. М., 1905. С.45-60; 
Веселовский Б.Б. История земства за 40 лет. Т.IV. СПб., 1911. С.219-222; Он же. К вопросу о классовых ин-
тересах в земстве. СПб., 1905. С.155-162. 

9 Белоконский И.П. Указ. соч. С.35. 
10 Пешехонов А.В. Кризис в земской статистике / Пешехонов А.В. На очередные темы. Материалы 

для характеристики общественных отношений в России. СПб., 1904. С.320. 
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цвета земства совпало со временем героической поры интеллигентной молодежи, с «хожде-
нием в народ»11. Особый характер «третьего элемента», по словам В.Е. Трутовского и  
М.Д. Загряцкова можно было определить, если рассмотреть эпоху 1870-х гг. и господство-
вавшие в ней настроения. «Хождение в народ» приняло тогда массовый характер, появились 
«кающиеся дворяне», мечтавшие отдать долг народу, но «действительность показала неос-
новательность их методов действия». В результате, с одной стороны начинается чисто поли-
тическое движение, а с другой – культурная работа, которая принимает широкий характер12. 

Представители марксистского направления в историографии были принципиально 
не согласны с народнической трактовкой времени формирования в земствах идейных работ-
ников. Начало становления земской интеллигенции как «общественного типа с определен-
ным содержанием» Б.Б. Веселовский, Н.И. Иорданский, Ф.А. Данилов, С.Г. Сватиков,  
А.Н. Потресов, Ф.А. Череванин относили ко второй половине 1880-х гг. В этой связи  
Н.И. Иорданский отмечал, что «в то время, когда разночинец пытался активно действовать, 
земской интеллигенции, как особой социально-политической разновидности еще не было». 
Он напоминал, что в 1860-70-е гг. «интеллигентская демократия переживала эпоху увлече-
ния народом и относилась к земствам если не враждебно, то равнодушно». Героическая ин-
теллигенция той поры, «мечтавшая о создании нового мира» не могла, по словам автора, 
иметь уважение к земству, в котором она видела «только либеральную дворянскую органи-
зацию»13. По мнению Н.И. Иорданского, причиной, которая побудила интеллигенцию от-
правиться работать в земство в 1880-е гг., стало «крушение веры» в революционизм народа. 
Он отмечал, что земства оказались тогда «единственным легальным убежищем для прояв-
ления практической деятельности»14. Б.Б. Веселовский пояснял, что после неудачной попыт-
ки «хождения в народ» в 1870-е гг., в конце 1880-х гг. наступило новое течение демократиче-
ской интеллигенции, которое приняло форму «хождения в земство», поскольку именно оно 
«ближе других учреждений стояло к народу, и должно было заботиться о его культурном 
развитии». Историк писал, что интеллигенты, желавшие служить общему благу, обратились 
к «теории малых дел», т.е. к полезной и незаметной профессиональной деятельности, наце-
ленной на поднятие культурного и материального уровня населения через земские учрежде-
ния. Идею, которая увлекла интеллигенцию он именовал «постепеновщиной»15. 

Разойдясь в оценке начальной грани формирования земской интеллигенции, неона-
родническая и марксистская историография были солидарны в определении времени нового 
подъема в настроениях демократических кругов русского общества, который оказал сущест-
венное влияние на рост численности и влияния земской интеллигенции. По свидетельству 
исследователей толчком послужили голод и холерные бунты 1891-1892 гг., вспыхнувшие в 
центральных губерниях России, которые остро поставили вопросы народного хозяйства и 
тяжелого положения крестьянства. В.С. Голубев и И.П. Белоконский указывали, что соци-
альное бедствие показало «мыслящей России перспективы вымирания невежественного и 
голодного крестьянства», следствием чего явилось осознание необходимости направить все 
силы интеллигенции на устранение главных причин, создавших беспомощность масс16. По 
мнению А.Н. Потресова элементы земской среды и культуртрегерской интеллигенции под 
действием крестьянского голода начали слагаться в «бродящее целое». Он считал, что 1891 г. 
«освободил оппозиционное общество от гипноза хронического бессилия и подавленности и 
поставил ряд задач общественной деятельности»17. Ф.А. Данилов заявлял, что голод «вскрыл 
противоречия между государственной властью и ходом общественного развития, и толкнул к 
самоопределению интеллигенцию, которая выступает на арену политической жизни». Он 
сообщал, что интеллигенция в то время «цеплялась» за все легальные позиции: земские уч-

                                                
11 Рихтер Д.И. Прошлое земства // Вестник Европы. 1903. Кн.7-я. С.245. 
12 Трутовский В.Е. Указ соч. С.38-39; Загряцков М.Д. Земская служба и третий элемент. Пг.,  

1914. С.3-4. 
13 Иорданский Н.И. Указ соч. С.43, 51-52. 
14 Иорданский Н.И. Указ соч. С.52-53. 
15 Веселовский Б.Б. К вопросу о классовых интересах в земстве. С.4. 
16 Голубев В.С. Указ. соч. С.24; Белоконский И.П. Указ. соч. С.39. 
17 Потресов А.Н. Эволюция общественно-политической мысли в предреволюционную эпоху. В 

кн.: Общественное движение в России в начале XX в. СПб., 1911. Т.I. Ч.II. С.539-540. 



Е.В. Чернышева.  Дореволюционная историография…  
 

 

137 

реждения, статистику, ученые общества, съезды и т.п., то есть за все, «что служило ей опор-
ными пунктами для сплочения и политической пропаганды»18. Согласно Ф.А. Череванину 
«на почве помощи голодающим земская интеллигенция впервые приобрела серьезное влия-
ние в земствах»19. 

В либеральной историографии не сложилось специального исследовательского на-
правления, изучавшего историю формирования и общественно-политической деятельности 
земской интеллигенции как самостоятельной социальной общности, но в целом ряде работ 
есть значимые фрагменты, посвященные тем или иным аспектам темы. В начале ХХ в. в пуб-
ликациях либеральных исследователей наметилась тенденция к идеализации земства как 
бесконфликтной модели взаимоотношения сословий, которая «объединяла лучших людей 
земли на служение народу». Утверждалось что, несмотря на многочисленные стеснения и 
ограничения со стороны бюрократии земства сохранили «твердость прогрессивных убежде-
ний, приобретя в общественном мнении ореол подвижничества». Д.И. Шаховской,  
В.М. Хижняков, Ф.Ф. Кокошкин, В.М. Гессен, Г.Е Львов, Т.И. Полнер, А.И. Шингарев изо-
бражали земских либералов как самоотверженных борцов за нужды народа, которые беско-
рыстно исполняли свой труд, а представители «третьего элемента» им в этом активно помо-
гали. Д.И. Шаховской подчеркивал, что именно благодаря земству появились «новые люди», 
«своеобразные общественные работники» которые воспитались на земской службе; «образо-
вался новый круг отношений и культурных навыков, и все это внесло в облик русской жизни 
новые интересы, возможности и факты»20. По мнению А.А. Русова интеллигенция в земстве 
не играла самостоятельной роли, потому что «главным действующим лицом там всегда было 
дворянство», которое и разрабатывало стратегию земской деятельности, а интеллигенция 
лишь претворяла в жизнь меры по подъему культуры и быта народа. В подтверждении этому 
он указывал на переменчивость направления земской работы, которое зависело от того, кто в 
собраниях брал перевес – «дворяне-прогрессисты» или «ретрограды»21. 

Отмечая рост численности и влияние земской интеллигенции, ее концентра-
цию в губернских земствах в 1890-е годы Д.И. Шаховской, Ф.И. Родичев, В.А Макла-
ков, И.И. Петрункевич объясняли, что этот процесс находился в русле активизации 
земского либерального движения, изменения его тактики отвоевания у самодержавия 
конституции. В.А. Маклаков вспоминал, что после речи Николая II 17 января 1895 г., в 
которой надежды на «увенчание здания» были названы «бессмысленными мечта-
ниями» в мировоззрении либералов стали происходить серьезные перемены, сутью 
которых явилось разочарование в реформаторских способностях самодержавия. К на-
чалу ХХ в. либералы выдвинули тактику создания широкого общественного фронта и 
объединения всей оппозиции, надеясь, что это позволит им разрешить назревшие ис-
торические задачи, которые не в состоянии решить существующий режим. Согласно 
В.А Маклакову, «когда передовые земцы, начали войну «за конституцию» помощь 
«интеллигенции» была им необходима». По словам И.И. Петрункевича земская ин-
теллигенция должна была стать связующим звеном между народом и земскими либе-
ралами и помочь преодолеть «отчужденность земских учреждений»22. 

После первой русской революции иллюзии относительно союза двух групп зем-
ства развеялись. Часть либералов осознала необходимость размежевания конститу-
ционализма, стоящего на позициях права, с революционными силами, что повлияло 
на оценку результатов деятельности земской интеллигенции. По мнению веховца  
А.С. Изгоева земский интеллигент являл собой образец человека, пришедшего на 
службу в земство в силу обстоятельств, который всегда отдавал предпочтение полити-

                                                
18 Данилов Ф.А. Общая политика правительства и государственный строй к началу ХХ века. В кн.: 

Общественное движение в России в начале XX в. СПб., 1911. Т.1. Ч.II. С.446. 
19 Череванин Ф.А. Движение интеллигенции. В кн.: Общественное движение в России в начале 

XX в. СПб., 1909. Т.I. Ч.I. С.268. 
20 Шаховской Д.И. Пятидесятилетие земства // К пятидесятилетию земства. 1864-1914 г.: Очерки 

экономической деятельности земства: Сб. статей. М., 1914. С.4-5. 
21 Русов А.А. Краткая энциклопедия земского дела в его историческом развитии. Киев, 1914. С.111. 
22 Маклаков В.А. Власть и общественность на закате старой России. (Воспоминания). Париж, 1936.  

С.136-139, 142; Петрункевич И.И. Из записок общественного деятеля. Прага, 1934. С.208. 
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ческой деятельности. По словам автора «средний массовый интеллигент в России 
большей частью не любит своего дела и не знает его. Он – плохой учитель, плохой ин-
женер, непрактичный техник и проч. Его профессия представляет для него нечто слу-
чайное, побочное, не заслуживающее уважения». М.О. Гершензон указывал на ни-
чтожность результатов просветительской деятельности интеллигенции, главной цель 
которой было распространение в народе революционных идей, а отнюдь не поднятие 
его культурного и экономического уровня. Согласно данной автором оценке «народ 
ненавидит интеллигенцию страстно, с мистическим ужасом»23. 

Представители консервативного направления в историографии долгое время 
игнорировали сам факт существования в земствах отряда идейных работников как са-
мостоятельного явления русской жизни. Однако с того времени, как земская интелли-
генция стала отходить от своих профессиональных обязанностей и проявлять полити-
ческую активность, поддерживая, а порой и провоцируя антиправительственные вы-
ступления, охранители обратились к выяснению причин возникновения этой соци-
альной группы и анализу ее общественных функций. 

Автор неологизма «третий элемент» самарский вице-губернатор В.Г. Кондоиди 
среди черт присущих данной общественной группе выделял две: «большой запас на-
учных теоретических познаний» и чрезмерное увлечение «отвлеченным принципом» 
в ущерб практическим данным. В своем выступлении, попавшем на страницы цен-
тральной печати, он с неудовольствием отмечал, что земские гласные «без достаточно 
проверенных оснований внемлют слову интеллигентов, хотя бы то были не более, как 
вольнонаемные служащие в управе,  лишь  вследствие ссылки на науку или на поуче-
ния газетных и журнальных писателей». Царский сановник предостерегал, что «грезы 
лиц, не принадлежащих ни к администрации, ни к представителям сословий в земст-
ве, носят лишь фантастический характер, но могут, допустив в основание политиче-
ские тенденции, иметь и вредную сторону»24. 

Публицисты, исповедовавшие традиционные ценности – К.Н. Пасхалов,  
В.Н. Снежков, С.С. Бехтеев, Д.Н. Цертелев с настороженностью отнеслись к быстрому 
росту численности и влиянию интеллигенции в земствах в 1890-е гг. Для дискредита-
ции этой социальной группы они использовали термин земская «бюрократия». Учи-
тывая, что в дореволюционное время это выражение ассоциировалось в сознании со-
временников с самыми негативными проявлениями власти, пренебрежением к инте-
ресам народа и злоупотреблениями, обвинение было серьезным. На страницах «Мос-
ковских Ведомостей» публицисты выступали за усиление контролирующего участия 
государства в деятельности земских учреждений, требовали остановить бесконтроль-
ный рост земских налогов, иначе «земское хозяйство будет в скором времени оконча-
тельно разорено», предлагали упразднить губернские земства, как главные центры 
сосредоточения демократов, передав их функции уездам25. 

В своих воспоминаниях писатель К.Ф. Головин причины роста численности и 
влияния в земствах «третьего элемента» объяснял индифферентностью русского дво-
рянства, которое не захотело брать на себя руководство местным хозяйством. Он со-
общал, что после реформы 1890 г., отдавшей первое место в земствах дворянству, то 
«как будто устыдилось своего привилегированного положения» и «ударилось» в оп-
позицию. В результате десятилетие 1890-1900 гг. было отмечено, по словам автора, 
тремя взаимосвязанными тенденциями: «размножением земских служащих», усиле-
нием влияния губернских земств, быстрым ростом земских расходов. Согласно наблю-
дениям писателя, «третий элемент» вербовался «среди элементов большей частью по-
                                                

23 Изгоев А.С. Об интеллигентной молодежи // Вехи. М., 1991. С.119; Гершензон М.О. Творческое 
самосознание. Там же. С.86-87, 89. 

24 Кондоиди В.Г. // Русские Ведомости. 1900. 18 января. 
25 См.: Пасхалов К.Н. О мерах к прекращению беспорядков и улучшению государственного строя. 

М., 1905; Он же. Земское самодержавие // Московские Ведомости. 1905. №117; Старый земец [Бехтеев 
С.С.] К возрождению или разложению? М., 1905; Снежков В.Н. Земство и земля. М, 1908; Цертелев  
Д.Н. Бюрократический социализм земских учреждений // Московские Ведомости. 1897. №41; Он же. 
Земская бюрократия // Московские Ведомости. 1900. №35. 
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литически-сомнительных», в том числе ссыльных, которые шли в земства не на куль-
турную работу, а «для революционных целей». От индифферентного дворянства «тре-
тий элемент» отличал сильный корпоративный дух. По словам К.Ф. Головина персо-
нал земских служащих «организовался в нечто, напоминающее синдикаты и стал тре-
бовать, чтобы из его состава никого не увольняли и никого туда не принимали со сто-
роны без согласия прежнего состава служащих». Он подчеркивал, что именно попус-
тительство земских гласных-дворян, которым «казалось удобным сложить на этих 
людей работу по всем техническим вопросам», способствовало тому, что «интелли-
генция превратила подчиненные губернской управе учреждения в постоянные актив-
ные очаги революционной пропаганды»26. 

В целом, дореволюционным исследователям удалось составить представление о 
генезисе и формировании земской интеллигенции, выявить специфичные черты, от-
личавшие ее мировоззрение, оценить ее роль в общественно-политической жизни 
земств и страны в целом на разных исторических отрезках. Тем не менее, нельзя не 
сказать, что многие работы были написаны «на злобу дня» в жанре политической 
публицистики. Субъективные пристрастия авторов, представлявших разные направ-
ления общественной мысли, повлияли на определение роли земской интеллигенции в 
общественном движении, на раскрытие причинно-следственных связей, на оценку со-
бытий и общую характеристику эпохи. Однако нельзя отрицать вклад дореволюцион-
ных историков и публицистов в обновление тематики исследований, в привлечении 
внимания общества к проблемам земских служащих, общественный характер профес-
сиональной деятельности которых во многом был сориентирован на интересы широ-
ких народных, прежде всего, крестьянских масс. 
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В статье рассматриваются некоторые вопросы взаимоотноше-
ний Хазарского каганата с Арабским каганатом, Византийской импе-
рией и кавказскими странами во второй половине VIII в. В этот период 
хазаро-арабские отношения продолжали оставаться, в основном, вра-
ждебными. Хазарами были совершены три нападения на территорию 
Арабского халифата. Автор приходит к выводу, что первое нападение 
имело место ранней весной 763 г. и было направлено на территорию 
Армении. Второй набег хазар имел место в 764 г. и затронул террито-
рию Албании (Арран) и Картли. На протяжении последующих не-
скольких десятилетий напряженность на арабо-хазарской границе не 
спадала, и в 799-800 г. хазары совершили еще одно нападение на Ал-
банию. В этот же период успешно развивались хазаро-византийские 
взаимоотношения. В связи с данным вопросом исследователями 
обычно преувеличивается значение конфликта между каганатом и 
империей из-за Абхазии, которой хазары помогли стать независимой 
от Византии. 
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В рассматриваемый период важнейшую роль в формирование внешней политики Ха-

зарского каганата продолжали играть взаимоотношения с Арабским халифатом и Византийской 
империей, но если в предыдущий период совместная борьба против экспансии халифата приве-
ли хазар к союзу с Византией, то после арабо-хазарской войны, завершившейся поражением ха-
зар (737 г.)1 и заключением мирного договора с арабами, сохранение византино-хазарского союза 
было связано с необходимостью поддерживать status quo в Крыму, где владения обеих держав 
смыкались. Как известно, в середине VIII в. на смену династии Омеййадов халифате пришли Аб-
басиды (около 750 г.), в период правления которых арабская экспансия пошла на убыль; в част-
ности, на Кавказе арабы уже не стремились к расширению своих владений, пытаясь удержать 
территории, захваченные еще при Омеййадах. 

Угроза закавказским владениям халифата, как и ранее, исходила прежде всего от визан-
тийцев и хазар, но если первые, воспользовавшись внутренней нестабильностью халифате в се-
редине VIII в., предприняли наступление в Армении2, то вторые проявляли сдержанность. Тем 
не менее, халиф ал-Мансур (754–775), назначив наместником Армении и Азербайджана Йазида 
ибн Усайда ас-Сулами (141 г.х. –  758 г. 3), посоветовал ему породниться с хазарским каганом4. Йа-
зид направил послов к кагану, и тот согласился выдать за Йазида свою дочь5. Заключение данно-
го брака рассматривалось А.В. Гадло как взаимное признание установившихся политических 
границ на Кавказе между каганатом и халифатом6. 

                                                
1 О поражении хазарской армии в войне с арабами в 737 г. см.: Dunlop D.M. The History of the Jew-

ish Khazars. Princenton (N.Y.), 1954 (Princenton Oriental Studies. Vol.16). Р.82–84; Артамонов М.И. История 
хазар. Л., 1962. С.218–224; Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Евро-
пы и Кавказа. М., 1990. С.182–186. 

2 См., напр.: Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль… С.189. 
3 Dunlop D.M. The History of the Jewish Khazars. P.179. 
4 Абу Мухаммад Ахмад ибн А’сам ал-Куфи. Книга завоеваний (Извлечения по истории Азербайджана VII-IX вв.) / 

Пер. с арабск. З.М. Буниятова. Баку, 1981. С.62 (далее: ал-Куфи); Liber expugnationis regionum, auctore… al-Beladsori / Ed. M.J. de 
Goeje. Lugduni Batavorum, 1866. P.210 (далее: al-Beladsori); Ibn Wādhih qui dicitur al Jā‘qubī. Historiae / Ed. M.Th. Houtsma. Lug-
duni Batavorum, 1883. T.II. P.446 (далее: al Jā‘qubī). 

5 Ал-Куфи. С.62–63. См. также: Гевонд. История халифов / Пер. К. Патканьяна. СПб., 1862. С.92 
(далее: Левонд). 

6 Гадло А.В. Этническая история Северного Кавказа IV–X вв. Л., 1979. С.163. 
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Хазарская принцесса приняла ислам и, прожив с Йазидом два с лишним года, 
родила ему двоих сыновей. Но затем принцесса и ее дети умерли, и, как рассказывают 
Левонд (Г‛евонд; VIII в.) и ал-Куфи (IX в.), хазары, приписав смерть детей коварству 
арабов, совершили набег на закавказские владения халифата7. 

Феофан Исповедник (VIII–IX вв.) датирует этот рейд хазар 763-64 годом8, а ал-
Йа‘куби (IX в.), ат-Табари (IX–X вв.) и более поздние арабо-персидские авторы – 145 г.х.  
(762-63 г.)9. Сирийские авторы Михаил Сирийский (XII в.) и Агапий сообщают, что хазары 
дважды вторгались в Закавказье – в 1074 г. селевкидской эры и на девятом году правления 
халифа ал-Мансура (754–775)10. Однако, обе указанные даты совпадают и дают 762-63 г.11 Но 
это не должно означать, что сирийские авторы заблуждались относительно того, что хазары 
совершили два вторжения в Закавказье, так как и у ат-Табари также имеются сведения о двух 
хазарских походах. О первом он сообщает следующее: «В этом году тюрки и хазары двину-
лись в Баб ал-Абваб и убили много мусульман в Арминийи»12. А о втором походе – под 147 г.х. 
(764-65 г.) рассказывает: «К событиям этого года относится нашествие Астархана ал-
Хварезми с тюркскими войсками на мусульман в Закавказье. Они взяли большое число 
пленных из мусульман и зиммиев. Они захватили Тифлис. С ними сразился Харб ибн Абдал-
лах ар-Раванди. Харб был убит и арабы побежали»13. 

Ибн ал-Асиру также были известны оба указанных похода, причем он дополня-
ет приводимые ат-Табари сведения о втором из них информацией о том, что после 
взятия Астарханом-хорезмийцем Тифлиса, против хазар были направлены Харб ибн 
Абдаллах и Джибр‘ил ибн Йахья; последний в сражении с хазарами обратился в бегст-
во и потерял множество воинов; погиб также и Харб ибн Абдаллах 14. 

О втором хазарском походе в Закавказье было известно также Феофану Исповеднику, да-
тировавшем его 764-65 годом15. Сведения Феофана позволяют существенно прояснить хроноло-
гию и обстоятельства обоих вторжений хазар. Так, о первом походе он сообщает, что «турки вы-
шли из-за Каспийских ворот. Многих в Армении они убили, а многих взяли в плен и повернули 
назад»16, а о втором: «…Турки снова вышли к Каспийским воротам и к Иверии. В войне с араба-
ми погибли с той и другой стороны многие»17. Здесь важно, что значительные потери во время 
второго хазарского рейда понесли не только арабы, но и хазары. 

Левонд сообщает только об одном хазарском рейде, но не вызывает сомнений, что его 
данные относятся ко второму из них18. «Собрав сильное войско, – пишет Левонд, – Хаган пору-
чив его полководцу своему, Ражу-Тархану, из поколения Хатирлитбера и отправил в страну 
нашу, находящуюся под управлением Езида. Рассыпавшись по северной стороне большой реки 
Куры, Хазары овладели многими областями…». Далее Левонд перечисляет албанские и гру-
зинские области, занятые хазарами, и сообщает о том, что хазары захватили огромную добы-
чу19. Упоминание здесь Раж-тархана соответствует упоминанию у ат-Табари и Ибн ал-Асира об 

                                                
7 Левонд. С.92; ал-Куфи. С.63; Al-Beladsori. P.210. 
8 Theophanis Chronographia / Recensuit C. de Boor. Lipsiae, 1883–1885. Vol.I. P.433.26–28; Чичуров 

И.С. Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана»: «Бревиарий» Никифора / Тек-
сты, переводы, коммент. М., 1980. С.68; С.143. Прим.443. 

9 Al Jā‘qubī. Т. II. P. 446; Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed ibn Djarir at-Tabari cum aliis ed. M.J. de 
Goeje. Ser.I–III. Lugduni Batavorum, 1879–1890. Ser. III. P.318 (далее: at-Tabari). 

10 Chronique de Michel le Syrien, patriarche jacobite ď Antioche / Ed. J. Chabot. Paris, 1901. T.II. P.522 
(далее: Michel le Syrien); Kitab al Unvan. Histoire universelle, ecrite par Agapius de Menbidgi / Trad. par 
A.Vasiliev // Patr. Orient. Vol.7. P 543.  

11 Артамонов М.И. История хазар. С.242. 
12 At-Tabari. Ser. III. P.318. 
13 At-Tabari. Ser. III. P.328. Цитируемый перевод: Буниятов З. Азербайджан в VII–IX вв. Баку, 

1965. С.114). 
14 Ибн ал-Асир. Ал-камиль фи-т-тарих. Каир, 1934. Т.V. С. 22 (на араб. яз.). 
15 Theoph. Chron. P.435.20–22 (Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения… С.69). 
16 Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения… С.68. 
17 Там же. С.69. 
18 Ср.: Czegledy K. Khazar Raids in Transcaucasia in 762–764 A.D. // Acta Orientalia Academiae Scien-

tiarum Hungaricae. T.XI. Fasc.1–3. 1960. P.84; Артамонов М.И. История хазар. С.244. 
19 Левонд. С.92. Михаил Сирийский сообщает, что из Грузии в плен было уведено 50 тыс. чел. 

(Michel le Syrien. P.522). 
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Ас-тархане как предводителе второго хазарского похода20, а указание на то, что хазары дейст-
вовали только к северу от Куры и достигли картлийских областей совпадает с данными Феофа-
на о том, что во время второго своего вторжения через Каспийские ворота «турки», то есть ха-
зары, дошли до Иверии, и с упоминанием ат-Табари и Ибн ал-Асиром о взятии хазарами во 
время второго рейда Тбилиси. 

Таким образом, первое вторжение хазар, как свидетельствует Феофан, было направлено 
в сторону Армении: хазары захватили добычу и повернули назад. При этом, как полагал  
К. Цегледи, хазары не предпринимали попыток полностью овладеть дербентскими укрепле-
ниями, так как в источники не содержат никаких указаний на падение Дербента21. Второе же 
нападение затронуло лишь территорию Албании и Восточной Грузии22. 

М.И. Артамонов при датировке первого хазарского рейда опирался на данные ат-
Табари и Ибн ал-Асира (762-63 г.), но при этом усомнился в точности даты, приводимой Фео-
фаном (763-64 г.)23, а И.С. Чичуров, напротив, опираясь на датировку Феофана, не учел даты, 
фигурирующей у ат-Табари, и отнес поход к осени 763 г.24 К. Цегледи, так как же, как и  
М.И. Артамонов, опирался на датировку ат-Табари, справедливо полагая ее самой верной25, но 
помимо этого он, рассматривая дату Феофана, допустил неточность – 762-63 г.26, тогда как в 
действительности у Феофана значится 6255 г. от сотворения мира, то есть 763-64 г.27 Кроме то-
го, К. Цегледи полагал, что данное сообщение было заимствовано Феофаном из сирийского 
источника, и что при переводе даты данного источника Феофан мог допустить ошибку на один 
год28, но, впрочем, ввиду указанной выше неточности указанная точка зрения венгерского ис-
следователя не имеет никакого значения. На наш взгляд, при датировке первого хазарского 
рейда следует опираться на обе даты: поскольку, по данным ат-Табари, этот поход происходил 
в 145 г.х., то есть в отрезке между 1 апреля 762 г. и 20 марта 763 г., а по данным Феофана –  
в 763-64 г., то его надо датировать ранней весной 763 г. 

Второй поход Феофан относит к 764-65 г., а ат-Табари и Ибн ал-Асир – к 147 г.х., то есть 
к отрезку между 10 марта 764 г. и 26 февраля 765 г. Представляется маловероятным, что этот 
поход мог состояться в разгар зимы29, поэтому надо датировать его 764 годом30. 

Не вполне ясен рассказ об этих событиях ал-Куфи. Он сообщает, что Йазид не 
смог оказать сопротивление хазарам, но, получив подкрепление, перешел Куру и на-
правился в Ширван, однако, был там разбит. Собрав новое войско, он двинулся на 
Дербент, но хазары к этому времени, видимо, уже успели покинуть Закавказье31.  
З.М. Буниятов полагал, что у ал-Куфи речь идет о первом вторжении хазар32, но дан-
ное предположение нельзя принять безоговорочно. Следует, например, указать на то, 
что военные действия Йазида против хазар, как их излагает ал-Куфи, протекали к се-
веру от Куры, что может скорее соответствовать обстоятельствам второго похода хазар. 
Надо также обратить указать, что данные ал-Куфи об этих событиях содержат важное 
уточнение – Йазид прожил с хазарской принцессой два года и четыре месяца33. 

Значительно лучше ход событий, связанных со вторым хазарским походом, проясня-
ют сведения ал-Йа‘куби, хотя он и не приводит даты данного события. Он сообщает, в частно-
сти, о том, что наместник Йазид ибн Усайд сообщил халифу о нападении Рас-тархана, царя 
хазар, и тогда халиф направил на Кавказ Джибр‘ила ибн Йахью ал-Баджали с двадцатью ты-

                                                
20 Czegledy K. Khazar Raids in Transcaucasia in 762–764 A.D. P.84. 
21 Ibid. P.81. 
22 Ср.: Ibid. P.88; Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль… С.189–190. 
23 Артамонов М.И. История хазар. С.242. 
24 Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения… С.143. Прим.443. 
25 Czegledy K. Khazar Raids in Transcaucasia in 762–764 A.D. P.82,83. 
26 Ibid. P.82–83. 
27 Theoph. Chron. P.433.26. См. также: Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения… 

С.143. Прим.443. 
28 Czegledy K. Khazar Raids in Transcaucasia in 762–764 A.D. P.82–83. 
29 Ibid. P.81. 
30 Ср.: Ibid. P.88; Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль… С.190. 
31 Ал-Куфи. С.63–65. 
32 Ал-Куфи. С.83. 
33 Ал-Куфи. С.63. 
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сячами воинов. В сражении с хазарами Джибр‘ил и Йазид понесли большие потери и обра-
тились в бегство. Укрылись они в крепости Хирш34. Надо полагать, что последняя идентична 
укреплению с тем же названием, в котором, по данным ал-Балазури, около 739 г. ширваншах 
укрылся от Марвана ибн Мухаммада35. В таком случае, данное сражение имело место на тер-
ритории области Ширван, к северу от Куры. 

И еще одно важное уточнение, которое позволяют сделать сообщение ал-Йа‘куби: по-
скольку приводимое им имя предводителя хазар во время их рейда 764 г. – Рас-Тархан – созвуч-
но форме, приводимой Левондом – Раж-Тархан, то оно является наиболее точным36, и, следова-
тельно, любые попытки видеть в Рас-Тархане царя асов (алан) лишаются какой-либо почвы. 

И, наконец, надо сказать еще и о том, что брак Йазида с хазарской принцессой, 
по всей видимости, относится к 75937 или 760 г., а смерть их сыновей – к 763 г.38, когда 
хазары и совершили первый из указанных походов; второй же поход они предприняли 
спустя год – по всей, видимости, после основательной подготовки. 

Судя по всему, события начала 60-х гг. VIII в. изрядно подпортили отношения хазар с ха-
лифатом. Если до этого каган с пониманием относился к желанию аббасидских халифов сохра-
нить добрые отношения со своим северным соседом и даже выдал дочь за Йазида, то после смер-
ти принцессы и ее детей, в политике кагана снова возобладал враждебный настрой к халифату. 
Это понимали и арабы, и потому, опасаясь новых хазарских атак на Закавказье, халиф ал-Мансур 
приказал укрепить линию дербентской Горной стены и построил вблизи нее три поселка – Ка-
мах, Бабвак и Мухаммадийа, которые были заселены семью тысячами заключенных, собранных 
со всего Аббасидского халифата39. Сами арабы были уже не в состоянии совершать глубокие рей-
ды в пределы Хазарского каганата, да, по всей видимости, и не видели в этом необходимости. Их 
деятельность на Кавказе теперь уже сводилась к укреплению горных проходов, через которые 
хазары могли бы совершить новые вторжения40. 

Новосельцев А.П.  полагал, что во время вторжений 763 и 764 гг. хазары пытались за-
владеть закавказскими странами, и потому рассматривал итоги этих событий как последнюю 
победу арабов в войнах с хазарами41. На это необходимо возразить, что главная задача хазар во 
время обоих походов заключалась в нанесении противнику максимального материального 
ущерба. Так, если во время первого похода была разорена Армения, то время второго – Алба-
ния и Картли. Кроме того, если бы хазары намеревались бы закрепиться в закавказских стра-
нах, то едва ли они стали угонять в плен массы народа – не только мусульман, но и христиан. 
Например, по данным Михаила Сирийского, во время второго рейда хазарами в Грузии 
(Gurzaye) было уведено в плен 50 тыс. чел.42 

Следует также обратить внимание, что в цитировавшихся данных Феофана о первом 
хазарском походе говорится о том, что в Армении хазары, после нанесении противнику урона в 
живой силе и захвата пленных, «повернули назад». Что же касается второго похода, то выслан-
ное в Закавказье на следующий, 148 г. хиджры (765-66 г.) многочисленное арабское войско, но 
оно уже не застало там хазар43, то есть хазары ушли сами, а их главная задача и в этом случае 
свелась к захвату военных трофеев. Следовательно, оценивать итоги событий 763–764 гг. надо 
как весомые победы хазарских войск. Что же касается закавказских владений халифата, то ха-
зары были вынуждены отказаться от претензий на них еще во время войны 708–737 гг. 

Важное значение для понимания характера хазаро-арабских отношений во вто-
рой половине VIII в. имеют реконструкция ряда элементов взаимоотношений кагана-
та с некоторыми из кавказских владений и вовлеченность в эти отношения византий-
ской дипломатии. Прежде всего, следует отметить, что хазаро-византийский союз во 

                                                
34 Al Jā‘qubī. T.II. P.446. 
35 Al-Beladsori. P.210. 
36 Ср.: Czegledy K. Khazar Raids in Transcaucasia in 762–764 A.D. P.86–87. 
37 Ср.: Ibid. P.81. 
38 Артамонов М.И. История хазар. .244. 
39 Al Jā‘qubī. T.II. P.446. 
40 Ср.: Гадло А.В. Этническая история Северного Кавказа IV–X вв. С.162. 
41 Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль… С.190. 
42 Michel le Syrien. P.522. 
43 At-Tabari. Ser.III. P.353. 
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второй половине VIII в. несколько ослаб. Его поддержанию не могло не способство-
вать пребывание на императорском троне Константина V Копронима, женившегося на 
Ирине (Чичак), дочери кагана, а впоследствии и правление их сына Льва IV Хазара 
(775–780). Следует также учитывать и огромное влияние, которым при дворе пользо-
валась сама императрица Ирина. 

В это время и в более поздний период много хазарских воинов служило в ви-
зантийской армии44. Но, по всей видимости, хазаро-византийские связи не ограничи-
вались только военной сферой, и между двумя государствами поддерживались также 
торговые связи. В связи с этим интересно упоминание в русской летописи «Хазарского 
предместья» в Константинополе45. Впрочем, существовали и некоторые политические 
противоречия, которые, мягко говоря, не способствовали укреплению дружественным 
отношениям между двумя державами. В рассматриваемый период интересы Византии 
и Хазарского каганата сталкивались в Крыму и в Абхазии. 

Событиям в Абхазии предшествовали притеснения грузинских владетелей, чинившие-
ся наместником Армении и Азербайджана Марваном в середине 30-х гг. VIII в., когда абхаз-
скому эриставу Леону I пришлось искать покровительства у Византии46. Позднее Абхазия про-
должала пребывать под верховенством императора. Однако, в 80-х гг. VIII в. хазары помогли 
Леону II47 (758–798) Абхазии добиться независимости от Византии. Благодаря поддержке ха-
зар Леон II настолько усилился, что существенно расширил свои владения – до Лихского хреб-
та – и даже принял титул царя. Несомненно, что помощь, которую хазары оказывали Леону II, 
была связана с тем, что его мать была дочерью хазарского царя48. 

По мнению А.П. Новосельцева, события, связанные с Абхазией и ее правителем Леоном 
II, сильно ударили по Византии, и понадобилось полсотни лет, чтобы между каганатом и им-
перией восстановились хорошие отношения49. Однако, как мне представляется, это явное пре-
увеличение, так как данные события представляли собой лишь один из эпизодов византино-
хазарских отношений, которые, несомненно, являлись достаточно многогранными для того, 
чтобы события вокруг Абхазии могли надолго их испортить. 

Из истории грузино-хазарских связей в этот период известно, что эрисмтавар Картли 
Нарсе сын Адарнасэ в 772-73 г. был арестован арабами и препровожден в тюрьму в Багдаде. 
Через три года он был освобожден, но, по всей видимости, его заподозрили в действиях, на-
правленных против арабов50, и ему пришлось отправить свою семью в Абхазию, а самому бе-
жать через Дарьял к хазарскому кагану. Как предполагал М.И. Артамонов, Нарсе рассчитывал 
получить поддержку хазар в борьбе с арабами, но его надежды не оправдались51. Нарсе при-
шлось вернуться обратно и через своего племянника Степаноса добиваться прощения со сто-
роны арабов, что ему и удалось52 (782 г.). 

Однако, можно предполагать, что каган вовсе не отказывался от поддержки Нарсе, но 
только самого Нарсе не устроили условия предоставления такой поддержки; принятие Нарсе 
под сюзеренитет кагана, а именно этого и должен был добиваться хазарский правитель, долж-
но было потребовать от Нарсе более жесткой зависимости, чем та, которая имела место при 
сюзеренитете халифа, и, может быть, поэтому картлийский эрисмтавар предпочел вернуться 
на родину и отказаться от противоборства с арабами. Как показали дальнейшие события, каган 
вовсе не отказался от тактики военного давления на территорию халифата, и в этом смысле 

                                                
44 Kutschera H. Die Chasaren. Historische Studie. 2 Auflage. Wien, 1910. S.144. 
45 Артамонов М.И. История хазар. С.234. Прим.3. 
46 Джуаншер Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала / Пер., введ. и примеч. Г.В. Цулая. Тби-

лиси, 1986. С.102–104. 
47 Леон II – племянник Леона I. 
48 Картлис цховреба. I. Тбилиси, 1955. С.249–250 (на груз. яз.). С.251; Матиане Картлиса / Пер., 

введен. и примеч. М.Д. Лордкипанидзе. Тбилиси, 1976. С.28; Летопись Картли / Пер. введение и прим. 
Г.В. Цулая. Тбилиси, 1982. С.48. 

49 Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль… С.151. 
50 Ср.: Артамонов М.И. История хазар. С.248. 
51 Там же. С.248. 
52 Peeters P. Les Khazares dans la Passion de St. Abo de Tiflis // Analekta Bollandiana. 1934. T.52.  

P.21–56; Мученичество Або Тбилети / Памятники древнегрузинской агиографической литературы.  
Тбилиси, 1956. 
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союз с Нарсе давал существенные преимущества. И если Нарсе отказался, то это был всего 
лишь его, а не кагана политический выбор. 

О сохранявшейся напряженности на хазаро-арабской границе свидетельствуют и собы-
тия 785 г., когда прошел слух о том, что хазары готовят новый рейд во владения арабов: намест-
ник халифа в Армении и Азербайджане был вынужден направить к Дербенту отряды армянских 
нахараров, однако, вторжение так и не состоялось, а, между тем, от летнего зноя погибла значи-
тельная часть армянских воинов, в том числе и правитель (ишхан) Армении Тачат Андзеваци53. 

По данным ат-Табари, в 791 г. арабский наместник Армении и Азербайджана Осман 
ибн Омар захватил город Хамзин и сравнял его с землей. Нападение было отбито силами са-
мих хамзинцев, и на этом военные действия прекратились54. По данным ал-Йа‘куби, это напа-
дение на Хамзин совершил наместник ал-Фадл ибн Йахья ибн Халид ал-Бармаки55. В 183 г.х. 
(799-800 г.) состоялось еще одно, уже последнее крупное нападение хазар на Закавказье. Оно 
было связано с событиями, происходившими накануне в Дербенте. 

По версии, изложенной ал-Куфи, наместник Армении и Азербайджана Са‘ид 
ибн Салм ибн Кутейба (был назначен на эту должность в 180 г.х. – 796 г.56) приказал 
отрубить голову правителю Дербента ан-Наджму ибн Хашиму, а сын последнего – 
Хайун ибн ан-Наджм – в отместку за это отрубил голову представителю Са‘ида в Дер-
бенте. Когда же Са‘ид направил в Дербент войско для расправы с мятежником, Хайун 
призвал хазарского кагана и открыл ему ворота Сул. Хазары ворвались в Закавказье, 
перебили множество людей и вернулись обратно, уведя с собой в плен 100 тыс. чел.57 

Важные дополнения для реконструкции данных событий вносит сообщение ал-Йа‘куби: 
во-первых, жители Дербента в ответ на казнь правителя города подняли восстание, во время ко-
торого, вероятно, Хайун и убил представителя Са‘ида, находившегося в городе; во-вторых, во 
время своего набега хазары вышли к Куре58, то есть, по всей видимости, к переправе через эту 
реку (на месте совр. г. Мингечаура в Азербайджанской Республике). Кстати, А.П. Новосельцев 
справедливо полагал, что данный хазарский набег ограничился территорией Албании59. 

Несколько по иному об этих событиях рассказывает ат-Табари. По его словам, правите-
ля Дербента звали ал-Мунаджим ас-Сулами; Са‘ид самолично ударил его топором по шее; в 
ответ на это сын ал-Мунаджима стал подстрекать хазар к нападению на Закавказье; хазары во-
рвались в Армению по горному проходу, разбили Са‘ида и оставались в Армении около  
70 дней, пока войска халифа не изгнали их за Дербент; после этого арабы укрепили указанный 
горный проход. Интересно также, что, по данным ат-Табари, хазары во время своего вторже-
ния в Закавказье стали вступать в брачные связи с мусульманами60. Здесь, несомненно, имеют-
ся в виду именно дербентские мусульмане, так как, во-первых, именно они вступили в союз с 
хазарами, и, во-вторых, Дербент в этот период все еще оставался единственным мусульман-
ским городом на Кавказе. 

Другие версии данных событий, в частности, та, которую приводят Бар Гебрей и Ибн 
ал-Асир, отличаются неправдоподобностью61, и поэтому их рассмотрение можно опустить. За-
служивает интереса только сведения Ибн ал-Асира о том, что хазары вторглись в Закавказье 
через брешь (в стене), и что после того, как хазары были изгнаны, эта брешь была заделана62. 
Учитывая приведенные выше данные о том, какое внимание халифы в этот период уделяли 
укреплению всей линии Дербентского оборонительного комплекса, надо полагать, что брешь 
была проделана самими дербентцами для того, чтобы пропустить хазарское войско сначала в 
Закавказье, а затем обратно. 

                                                
53 Левонд. С.111. 
54 At-Tabari. Ser.III. P.647–648. 
55 Al Jā‘qubī. T.II. P.517. 
56 См.: At-Tabari. Ser.III. P.648. 
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58 Al Jā‘qubī. T.II. P.517. 
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И, наконец, необходимо рассмотреть еще один факт, связанный с событиями  
799-800 г., а именно приведенное выше сообщение ат-Табари о том, что хазары во время сво-
его вторжения в Закавказье стали вступать в брачные связи с мусульманами. Надо пола-
гать, что заключение браков производилось по требованию кагана, так как он вполне мог 
опасаться того, что дербентские арабы, призывая его совершить нападение на Закавказье, 
готовят ему ловушку, а взаимные браки между хазарской и дербентской аристократией 
могли служить гарантией отсутствия в действиях дербентцев каких-либо подвохов. Таким 
образом, измена дербентцами интересам халифата привела к окончанию вражды между 
каганатом и халифатом: крупнейшая мусульманская колония, которая изначально была 
создана для обороны от хазар, которая с этой же целью укреплялась в течение многих де-
сятилетий, в которую были вложены значительные финансовые, военные и людские ре-
сурсы, восстала против халифата и вступила в союз с теми, от кого она должна была охра-
нять халифат. С другой стороны, восстание жителей Дербента маркировало начало 
трансформации этого города в самостоятельный субъект международной политики, ка-
ковым он и станет в следующем, IX столетии, когда процесс развала халифата обозначит-
ся достаточно четко и на территории Дербентского округа возник de facto самостоятель-
ный эмират63. Восстание дербентцев существенно подорвало позиции халифата на Кавка-
зе. А Хазарский каганат после этих событий утратил интерес к Закавказью и обратился к ук-
реплению своих позиций в степной и лесостепной зоне. 
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питал, дом, парк, живопись, патриархальность, расходные книжки, Прак-
тическая академия. 

 
 

 
Отмена крепостного права в 1861 г., новые экономические отношения ускорили 

изменение облика купеческого сословия. Купцы, воспитанные по старинке, постепен-
но уступали место молодым образованным предпринимателям того же сословия, а 
развитие усадебной культуры теперь  всё теснее становилось связанным с этим новым 
поколением купеческого сословия. Приобретая дворянские усадьбы, скупая земли и 
возводя на них новые постройки, купечество активно заимствовало черты дворянской 
усадебной культуры, воспринимая традиции дворянско-помещечьего быта и время 
препровождения. Теперь, как и раньше, решающую роль в судьбе многих русских 
усадьбах играла личность нового владельца, его образованность, культурный уровень. 

К концу XIX столетия в Подольском уезде Московской губернии сосредоточи-
лось значительное число сельских купеческих усадеб, если иметь в виду социальное 
происхождение московских фабрикантов: «Березки» – Бромлея; «Ивановское» – Бах-
рушиных; «Котляково» – Алексеевых; «Кленово» – Шамшиных и др. Среди них выде-
лялась усадьба Дугино, которая получила недостаточное отражение в исторической 
литературе. Ее владельцы в прошлом купцы Мещерины, а затем богатеющие фабри-
канты-предприниматели изначально, приобретая землю у крестьян Островской во-
лости воспринимали ее не только как хозяйственную структуру, но скорее в большей 
мере как мир «отдохновения» от грохота станков от собственных текстильных пред-
приятий, а в связи с положением в московском обществе – от забот другого рода, свя-
занных с промышленно-торговой и общественной деятельностью в Москве. Благодаря 
дружбе владельца имения Н.В. Мещерина со многими известными представителями 
искусства, Дугино вошло в историю русской культуры. 

Еще в начале 1870-х гг. московский купец 1-ой гильдии Василий Ефремович 
Мещерин стал владельцем Даниловской мануфактуры в Москве. 
Из года в год он расширял производство и к 1876 г. довел количество станков до 794, 
при числе работающих более 1.200 человек. Здесь вырабатывались: миткаль, бриман-
тин, бумазея, бязь, кашемир, атлас, ватин, жаккардовые ткани, репс мебельный, ситец, 
платки и т.д. Товар продавали в Москве на Мещеринском подворье и на ярмарках – 
Нижегородской, Ирбитской, Крестовской и др.1 В.Е. Мещерин учредил паевое «Това-

                                                
1 ЦИАМ. Ф. 331. Оп. 1. Ед. хр. 11. Журнал Товарищества Даниловской мануфактуры 1879-1880 гг. 
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рищество Даниловской мануфактуры» с основным капиталом в 3 млн. руб., разделен-
ных на 1000 паев по 3000 руб.2, богатея день ото дня. 

Семья Мещериных в Москве проживала недалеко от Даниловской мануфакту-
ры в Пятницкой части города, в приходе церкви Черниговских Чудотворцев, в собст-
венном доме. Еще во время утверждения своей хозяйственной роли в качестве вла-
дельца Даниловской мануфактуры В.Е. Мещерин заключил договор с крестьянами 
Островской вол. Подольского уезда об аренде земельного участка. При паспортизации 
подмосковных экономий губернскими статистами в 90-е гг. XIX в. имение Дугино по-
лучило следующую характеристику: «В аренде с 1872 г. и было арендовано на 40 лет»3. 
Хозяйство велось управляющим Манегиным под личным надзором и участием владе-
лицы М.Я. Мещериной, потомственной почетной гражданки. Площадь арендованных 
земель составляла 426,5 дес., а угодья распределялись следующим образом: под усадь-
бой было 4 дес., под пашней – 45 дес., луга вдоль реки Пахры – 5 дес., а лес – более 100 
дес. и проч.»4. Крестьяне здесь выращивали (то же продолжили и Мещерины) – рожь, 
овес, в небольшом количестве для себя – гречиху, горох, картофель, капусту и другие 
овощи. Для этого обходились частью своими рабочими, но брали и поденщиков; в се-
нокосную пору приглашали крестьян окрестных деревень. Сено, солому и часть ого-
родной продукции возили на продажу в Москву. Для обработки посевов использовали 
одноконные деревянные плужок и соху, молотилку, борону, веялку и проч. орудия 
труда5 Система обработки и ведения хозяйства была трехпольная, хозяйство велось по 
старинке, без использования передовых и новаторских методов. Поэтому эта земля 
вскоре преобразовавшаяся в усадебное имение Дугино и приносившее владельцам оп-
ределенный небольшой доход не могло быть отождествлено с дачей, тем более оно 
предполагало проживание владельцев на арендуемой ими земле. 

Известный искусствовед Т.П. Каждан, которая исследовала архитектуру под-
московных усадеб, отмечает, что «Дугино», не обладавшее обширными земельными 
угодьями и развитым хозяйством, использовавшееся для временного проживания 
главным образом в летнее время, но отнюдь не в качестве основного места жительства, 
в типологическом отношении занимало в некотором роде промежуточное положение 
между усадьбой и дачей, хотя, конечно, ощущение усадьбы превалировало. Как усадь-
ба оно воспринималось не только владельцами этого небольшого имения, но и гостя-
ми6. Для них в приусадебной экономии выращивались овощи, завозились не достаю-
щие в усадьбе продукты. Многочисленных родственников и гостей в Дугине было 
множество. «Гощу я у одного приятеля художника Мещерина в имении», – писал уже 
в начале XX в. И.Э. Грабарь, – «У него великолепная мастерская, живет здесь сам, с 
женой, а летом братья, дети, родственники, словом человек 20 за столом – это норма, 
а бывает и 40 …»7. 

Строительство загородной дачи было начато при В.Е. Мещерине. Судя по фото-
графии 1900-х гг. с изображением одного из фрагментов дома можно догадываться об 
эклектическом убранстве его фасадов, как это было модно тогда8. Впрочем, достроить 
дом В.Е. Мещерину не удалось – в 1880 г. он скоропостижно скончался и усадьба в 
дальнейшем достраивалась и благоустраивалась его вдовой М.Я. Мещериной и их 
старшим сыном Николаем. В дальнейшем он и определил стиль и образ жизни усадь-
бы Дугино. Усадьба представляла собой двухэтажный каменный дом, окруженный 
парком, который по пологому берегу спускался к реке. Сама природа располагала к 
приятному отдыху. «Сижу, как видишь, в деревне. Тут отлично, не по-титовски (Тито-
вы – родственники И.Э. Грабаря. Г.Н.) тепло, и хотя и неродственно, но много лучше. 
                                                

2 Справочная книга о лицах, получивших на 1888 год купеческие свидетельства по 1-й и 2-й гиль-
диям в Москве. М., 1888. С. 43. 

3 Там же. Ф. 184. Оп. 10. Ед. хр. 2460. № 23. Л. 1116. 
4 Там же. Л. 1117. 
5 ЦИАМ. Ф. 184. Оп. 10. Ед. хр. 2460. № 23. Л. 1136, 1139-1142. 
6 Каждан Т.П. Художественный мир русской усадьбы. М., 1997. С. 291. 
7 Грабарь И.Э. Письма. Т. 1. 1891-1917. М., 1973. С. 185. 
8 Каждан Т.П. Художественный мир русской усадьбы. М., 1997. С. 290. 
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Прямо, понимаешь ли, великолепие. Да и вообще здесь хорошо.»9, – писал И.Э. Гра-
барь из Дугина в январе 1904 г. своему брату. Его все располагало к творчеству: обая-
ние и радушие семьи Мещериных, материальные возможности и, наконец, русская 
природа: темные леса и 

 веселые перелески, зори, догорающие над лугами, закаты над рекой, омуты и 
заводи, ржаные поля, прихотливо вьющиеся проселочные дороги, ночное небо …  
И.Э. Грабарь сразу же влюбился в Дугино и его природу: «Я в первый же день про-
ехался, – писал он, – чтобы ознакомиться с окрестностями Дугина, которыми остался 
очень доволен, особенно обилием берез. Это странное дерево, единственное среди всех 
белое, редко встречающееся на Западе и столь типичное для России, меня прямо заво-
раживало»10. И.Э. Грабарь своим присутствием возвысил купеческую усадьбу. Живо-
писец, искусствовед, историк искусства, реставратор, защитник памятников культуры. 
С 1913 по 1925 гг. возглавлял Третьяковскую галерею. В Дугине им были написаны 
многие замечательные произведения, и среди них – полотна, которые имеют не толь-
ко чисто художественную, но и художественно-историческую ценность. Начиная, с 
1990-х гг. он работал в имении Дугино, в одной мастерской с Н.В. Мещериным, где 
создал жизнерадостные, проникнутые светом пейзажи, воссоздающие образ подмос-
ковной природы и быт крестьян окрестных сел и деревень («Февральская лазурь», 
«Мартовский снег», «Угасающий день. Усадьба.», «Весенний поток» и др.)11  

В 1905-1913 гг. у Грабаря наступил период увлечения историей искусства. Он 
создал ряд монографий о творчестве И.Е. Репина, И.И. Левитана, В.А. Серова и других 
русских художников, был инициатором издания, редактором и автором важнейших 
разделов «Истории русского искусства». «Грабарь погружен в работу по истории ис-
кусства»12, – писал в письме к В.Н. Домогацкому из Дугина Н.В. Мещерин. Об этом 
свидетельствует и многочисленная переписка художника с издателями, архитектора-
ми, художниками, искусствоведами. В конце XIX – начале XX вв. усадьба Дугино стала 
играть все более заметную роль в художественной жизни Москвы. 

Как и многие купеческие дети, Н.В. Мещерин учился в Московской Практиче-
ской академии коммерческих наук, но его мало занимали дела фабрики и производст-
венные вопросы. Николай Мещерин увлекался живописью, которой начал заниматься 
в Дугине, где его, как любого творческого человека, привлекала живописная природа 
Подмосковья, а также размеренная деревенская жизнь. Его учителями были М.Х. 
Аладжалов, А.М. Корин, В.В. Переплетчиков, И.И. Левитан. Братья Н.В. и М.В. Меще-
рины являлись меценатами по отношению к друзьям-художникам: «Они очень со-
стоятельные, не скупердяи, и поэтому тут приятно жить, сознавая, что ты не только 
никому не в тягость, а даже доставляешь своим пребыванием удовольствие»13, – тот же 
Грабарь. Сам Н.В. Мещерин не сразу пришел к занятиям живописью, «что-то неук-
лонно влекло его в область эстетики, но он никак не мог найти своей настоящей доро-
ги: то он разводит по своим рисункам сад у себя в имении, то занимается фотографи-
ей, то делает картины из трав и сушеных цветов»14, – отмечали его друзья-художники. 
Под их влиянием устремления хозяина усадьбы определились, и всю последующую 
свою жизнь он посвятил живописи, «изображению простой русской природы». 

А гостивших в усадьбе художников привлекала «симпатичная личность» Нико-
лая Васильевича, его желание оказать материальную помощь. С.С. Голоушев, главный 
московский критик, писавший под псевдонимом Сергей Глаголь, сам художник и че-
ловек близкий к художественным кругам Москвы, говорил в то время, что хозяин Ду-
гина «близок сердцу художников»15. В непринужденной атмосфере Дугинского дома 

                                                
9 Грабарь И.Э. Указ. соч. С. 147. 
10 Грабарь И.Э. Указ. соч. С. 199. 
11 Наумова Г.А. Усадьба Мещериных Дугино. // Музейный сборник. Вып. 1. М., 1996. С. 49-54. 
12 ОР ГТГ. Ф. 14. Ед. хр. 12/318. Л. 2 об. 
13 Грабарь И.Э. Указ. соч. С. 148. 
14 Николай Васильевич Мещерин //Известия Московского литературного кружка. Вып. 16. М., 

1916. С. 17. 
15 ОР ГТГ. Ф. 4. Ед. хр. 508. Л. 1. 
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свободно развивались искусство и талант других художников А.М. Корина, А.М. Алад-
жалова, В.Н. Мешкова, В.А. Серова, А.М. Васнецова и других московских пейзажистов 
начала XX в. По своему воспринимал Дугино художник В.В. Переплетчиков, близкий 
друг Н.В. Мещерина, частый гость в усадьбе. Описывая природу этого подмосковного 
уголка, он писал: «Жаркий летний день … тишина, не слышно птиц, звука комаров, 
неслышно падают с деревьев жёлтые листья. За деревьями не видно реки, но слышен 
среди полной тишины стук весел об уключины, кто-то усердно работает веслами, кто-
то разговаривает у реки … в соседней деревни поют петухи тонко и часто. Вся природа 
ясная, только устала после лета»16. 

На фоне широкого демократического движения, охватившего все сферы жизни 
общества, ширился и углублялся процесс национального самосознания, шел непре-
рывный поиск красоты в родной русской природе. Впитывая её атмосферу, талантли-
вый владелец усадьбы Дугино Н.В. Мещерин сформировал свой вкус, определил круг 
занятий, окружил себя единомышленниками. Благодаря встречам в усадьбе Дугино он 
смог находиться в центре общественной жизни Москвы, принимать деятельное уча-
стие в Союзе русских художников, в обществе «Свободная эстетика» и литературно-
художественном кружке. Регулярно участвовал в выставках, которые устраивали «Со-
юз русских художников», «Мир искусства» и др. Дугино стало местом постоянных 
творческих встреч. «Я знаю ещё одну местность, – писал В.В. Переплётчиков, – кото-
рую можно прировнять к Дугину по обилию живших в ней художников: это Саввин-
ская слобода (окрестности г. Звенигорода)»17. 

В усадебном доме новой русской предпринимательской элиты, как в дворян-
ских усадьбах, были оборудованы две мастерские: одна для хозяина и другая – специ-
ально для гостей. Здесь же были собраны значительные коллекции картин современ-
ных художников, книг по искусству и граммофонных записей18. Замечательное собра-
ние живописи сформировалось из собственных работ Н.В.Мещерина, а также худож-
ников: М.Х. Аладжаева, В.Е. Борисова-Мусатова, С.А. Виноградова, Н.А. Тархова,  
А.М. Корина, Л.О. Пастернака, С.Ю. Жуковского и, конечно, И.Э. Грабаря19. 

Усадьба Дугино таким образом, как усадьбы дворян Рахманинова с музыкой, 
Бекетовых с литературным творчеством Блока, связывается с развитием в России пей-
зажной живописи. Пейзаж привлекает самых разных художников, становится почти 
непременным компонентом жанровой картины, портрета, даже натюрморта. В этот 
период в живописи шло дальнейшее утверждение и развитие принципов пленэризма, 
чему способствовала природа усадьбы Дугино. Общее движение живописцев к свету, к 
колористическому единству привело к активному развитию этюдной деятельности. 
Работе в мастерской художники стали предпочитать работу на открытом воздухе. В 
Дугине, постоянная совместная работа на природе самых разных художников все 
больше сказывалась на развитии пейзажного жанра. Дочь художника А.М. Корина, 
преподавателя Училища живописи, ваяния и зодчества, Н.А. Корина в своих воспоми-
наниях пишет: «… часто ездили к Мещерину, в имение Дугино, где вместе писали 
этюды»20. Днём писали, а вечером – бесконечные беседы о художниках, об искусстве, 
литературе, музыке. 

В усадебной жизни Дугина во многом проявлялись традиционные занятия и 
развлечения, присущие поместному дворянству, в том числе, и увлечение охотой. «В 
Дугине был культ охоты. Сюда постоянно под праздник приезжали приятели хозяев 
поохотиться: ели, пили, уезжали на охоту, вернувшись домой опять ели и пили, сра-

                                                
16 РГАЛИ. Ф. 827. В.В. Переплетчиков. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 62. 
17 Н.В. Мещерин. 1864-1916 // Живопись. Сбор. материалов и каталог выставки произведений / 

Н.В. Мещерин, Н.А. Гагман. М., 1987. 
18 Там же. 
19 ОПИ ГИМ. Ф. 54. Оп. 1. Ед. хр. 287. Л. 84-131 об. 
20 Художник Алексей Михайлович Корин. 1865-1925: Сборник материалов и каталог выставки 

произведений. (Состав. и автор вступительной статьи В.П. Лапшин). М., 1981. С. 178. 
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жаясь в промежутках в картишки»21. Браться Н.В. и М.В. Мещерины состояли дейст-
вительными членами Московского общества охоты, созданного в 1860 г. в Москве22. 

Наряду, с традициями, позаимствованными у дворянского сословия, купечест-
во сохраняло верность патриархальному быту первых поколений предприниматель-
ских династий. И, в первую очередь, это относится к знаменитой церемонии чаепития. 
Из воспоминаний И.Э. Грабаря известно как пили чай в усадьбе Мещериных: «Само-
вар в Дугине не сходил со стола ни днем, ни ночью. На ночь самовар одевали в ватные 
одеяла и шерстяные ткани, чтобы поддерживать горячую воду до утра… Для утреннего 
чая стол с самоваром накрывался к примыкавшей к дому аллее из молодых лип. На 
ближнем конце длинного, накрытого скатертью стола стоял пузатый медный самовар 
в окружении стаканов, чашек, вазочек с вареньем и всякой снедью»23.  

Пример купеческой по происхождению семьи Мещериных дает представление 
и о некоторых других чертах быта. Если в дворянских усадьбах все хозяйственные дела 
по более-менее крупным владениям вели управляющие, то в купеческих было приня-
то вести  расходные книжки на каждый год, их хозяйками. В такой книге в усадьбе 
Мещериных скрупулёзно заносили все расходы, даже такие мелкие и незначительные 
как то: «портнихе Машиной – 40 к.; за точение ножей – 80 к.; извозчику – 40 к.; суш-
ки – 20 к.; на чай – 30 к.; носильщику – 25 к.»24. Эта повседневность помогает пред-
ставить жизнь купеческой семьи, её уклад и занятия, узнать в подробностях мир увле-
чений, распорядок, принятый на каждый день. К сухому языку этих книг из истории 
усадьбы Дугино добавляется яркий и образный рассказ автору этой статьи Ольги Иго-
ревны Епифановой-Грабарь25. В своих воспоминаниях она живо и остроумно описыва-
ет характеры, быт и нравы семьи Мещериных. Каждый раз, слушая Ольгу Игоревну, 
становишься невольным свидетелем и участником событий той эпохи, чувствуешь ды-
хание времени. Перед глазами встаёт галерея портретов и череда событий. «Я появи-
лась на свет в то время, когда имение давно уже перешло государству, и многих его 
обитателей не было в живых. Тем не менее, с самого раннего детства слово «Дугино» 
постоянно присутствовало в домашних разговорах, за обеденным столом, даже в от-
дельных репликах: «Смотри, скатерть совсем, как в Дугине!» или «В Дугине так на 
стол не накрывали» и тому подобное. Со временем мне стало ясно, что для моих роди-
телей и ближайших родственников понятие «Дугино» заключает в себе некий особый 
мир нравственных ценностей, которыми необходимо дорожить, ни в коем случае их не 
растрачивая. О жизни в Дугине вспоминали весело, с юмором, без тени озлобленности 
или сожаления об утраченном. Иногда во время рассказов из альбомов извлекались 
старые фотографии, выполненные с большим мастерством – они прекрасно сохрани-
лись и по сей день… У моего прадеда, купца первой гильдии Василия Ефремовича 
Мещерина было четверо детей: три сына и дочь. Сыновья учились в Практической 
академии, но ни малейшей склонности к приумножению капитала не проявляли, по-
степенно растрачивая нажитое, пока не наступила революция. 

Старший сын – впоследствии известный художник Николай Васильевич Ме-
щерин – умер в 1916 году и похоронен в Дугине, где протекла вся его жизнь. Мой отец, 
И.Э. Грабарь, бывший в течение многих лет его близким другом и постоянно гостив-
ший в Дугине, полагал, что более радушного хозяина и доброжелательного человека 
редко можно было встретить. В то же время Н.В. Мещерина отличала изрядная невра-
стеничность и фантастическая мнительность, особенно в вопросах питания. Были и у 
него свои причуды. Так, он искренно верил, что употребляя ежедневно «мечников-
скую», как её в то время называли, простоквашу, можно существенно продлить жизнь. 
К подобным панацеям он относил и редьку с квасом, от приготовления которой в доме 

                                                
21 Грабарь И.Э. Моя жизнь. Указ. соч. С. 198. 
22 Московское общество охоты за 50 лет от основания его. М., 1898. С. 78. 
23 Грабарь И.Э. Моя жизнь. Указ. соч. С. 199, 206. 
24 Расходная книжка. Из архива семьи Мещериных-Грабарей. 
25 О.И. Епифанова-Грабарь – прямой потомок Мещериных-Грабарей (дочь И.Э. Грабаря и В.М. 

Мещериной), доктор биологических наук. 
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стоял порой невыносимый запах. Основную же пищу составляли яйца  всмятку и зер-
нистая икра. 

Несмотря на неврастенические выходки и чудачества, домочадцы и друзья обо-
жали Николая Васильевича. Будучи женатым, но бездетным, он крестил всех своих 
племянников, называвших его не иначе, как «папа Коля» и души в нём не чаявших. Он 
был женат на Лидии Ивановне Горячевой. В семье её  недолюбливали за властный ха-
рактер и алчность. Постепенно, она оттеснила от управления хозяйством его сестру, 
тихую Александру Васильевну или Сашеньку, как называли её окружающие, а впослед-
ствии прибрала к рукам и само имение. Что касается Сашеньки, то судьба её сложилась 
трагически. Полюбив школьного учителя из соседней деревни, она не смогла с ним об-
венчаться – братья Мещерины наотрез отказались делить капитал. В довершение всего 
предложили учителю отступное, и тот уехал в неизвестном направлении. Сашенька чуть 
было не наложила на себя руки, но потом смирилась и постепенно зачахла. Второй сын 
Василия Ефремовича, Михаил Васильевич Мещерин, был моим дедом по матери. По 
рассказам родных он являл собой полную противоположность Николаю Васильевичу, 
будучи жизнелюбом, жуиром и весельчаком. Любил кутить у «Яра» и однажды въехал 
на тройке прямо в витрину кондитерской Эйнема. Он был женат на купеческой дочери 
Елизавете Ильиничне Гуськовой. От брака с ней он имел троих детей: Валентину (мою 
мать, вышедшую в 1913 г.замуж за И.Э. Грабаря), Марию и Василия. Младший сын Ва-
силия Ефремовича, Андрей Васильевич по рассказам родных, в юности проявлял неза-
урядные способности к математике и технике, но потом как-то сник и приобретённые в 
Практической академии знания ни к чему не приложил. Тихо обитал в Дугине. Умер он 
в 1930 году, и его я помню очень хорошо. После революции Мещерины потеряли всё: 
имение, фабрику, два дома в Москве и вынуждены были переселиться в тесную кварти-
ру на Пятницкой, где я и появилась на свет в 1922 году». 

История купеческой усадьбы Дугино – типична для сотен таких же приобрете-
ний в собственность земель купцами-предпринимателями крупных городов. Боль-
шинство купцов приобретало разорявшиеся «дворянские гнезда», но иногда и просто 
землю, где возводили постройки мало чем отличавшиеся от дворянских усадеб. По-
стоянное общение с творческой интеллигенцией продолжало традицию дворянских 
усадеб как очагов культуры, где переплелись традиции купеческого и дворянского со-
словий, где сказалось влияние современной по тому времени и западной культуры, 
тем более: если к этому стремилось новое поколение хозяев усадеб. После 1917 г. мно-
гие купеческие, как и дворянские усадьбы подверглись разрушению и лишь в послед-
нее десятилетие уважение к истории и любовь к отечественной культуре притягивают 
историков и культурные слои современного общества к таким феноменам историче-
ского развития России как русская усадьба. 
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Проблема справедливости весьма актуальная в России в перестроечный пери-

од конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века, затем была предана забвению. Счи-
талось, что «рынок всё расставит по местам», а рациональная рыночная целесообраз-
ность несовместима с эмоциональными представлениями о справедливости, подры-
вающими эффективность во всём. Но рыночный романтизм уходит в прошлое. Стано-
вится ясно, что рыночная стихия нуждается в ограничениях, как со стороны государ-
ства, так и со стороны гражданского общества. Отсюда вновь актуализируется тема 
справедливости, справедливости как одного из ориентиров в развитии,  стандарта 
оценок и критерия выбора. Так на последних выборах в Государственную Думу в де-
кабре 2007г. проблема справедливости поднималась многими политическими силами. 
Две из одиннадцати партий, участвовавших в выборах, несли в уже своем названии 
термины «справедливость», «справедливый» –  партия «Справедливая Россия: Роди-
на / Пенсионеры / Жизнь» и «Партия социальной справедливости». Звучат предло-
жения как  в научной литературе1, так и в программных заявлениях политических 
партий сделать справедливость национальной идеей России – лозунгом, способным 

                                                
1 См.: Вознесенский Л. Социальная справедливость  как национальная идея // Свободная мысль. 

– 2008. – № 4.  
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интегрировать российской общество, мобилизовать его на собственное совершенство-
вание. Так в программе партии «Справедливая Россия» утверждается: «Партия счита-
ет, что идея справедливости способна пробудить самосознание и достоинство миллио-
нов, стать реальной политической и экономической силой, объединить людей в выбо-
ре будущего нашей Родины»2. 

Практическая актуальность проблемы справедливости делает востребованным 
и ее теоретический анализ.  

«Справедливость» — понятие морально-правового, а также социально-
политического сознания. Общим для всех аспектов этого понятия является то, что оно 
выражает представления о должном соотношении между практической ролью инди-
видов (социальных групп) и их положением в обществе, деянием и воздаянием, тру-
дом и вознаграждением, проступком (преступлением) и наказанием, правами и обя-
занностями людей, их реальными заслугами и признанием со стороны общества. 

Следует отметить, что справедливость в прошлом и, особенно, в настоящем по-
нималась и понимается не только как распределительная справедливость. В наши дни 
вновь говорят о справедливости как о неком общем социальном идеале. Так известная 
исследовательница в области философии политики И.Кучуради отмечает: 
«…справедливость представляет собой мета-принцип требование, чтобы нормы, опре-
деляющие устройство общественных отношений и политических действий, выводи-
лись в каждый данный момент, с учетом существующих условий, рассматриваемых в 
свете знания прав человека»3. А один из лидеров социал-демократов Германии 
О.Шольц заявляет: «Справедливо, когда люди находятся в положении, жить так, как 
бы они хотели»4.  Эта справедливость иногда называется также  общей, в отличие от 
распределительной справедливости.  

Представления о социальной справедливости исторически изменчивы. Каж-
дая эпоха и каждый класс несли свое понимание справедливости. Представление о 
справедливости отражают тот или иной уровень развития общества групповые  (клас-
совые), прежде всего, экономические интересы5. 

В настоящее время для всех политических идеологий (партий) общепризнан-
на справедливость принципа «равенства возможностей» (равенства шансов).  

Левые (социалистические, социал-демократические, коммунистические) по-
литические силы видят также реализацию справедливости  в как можно большем вы-
равнивании условий жизни людей, в «равенстве результатов». Но и в рядах левых, 
прежде всего у социал-демократов,  вырастает в понимании справедливости значи-
мость равенства шансов – равенство шансов при получении образования, услуг здра-
воохранения, при обеспечении в старости, в передаче собственности между поколе-
ниями. Речь идет о преодолении разделения общества на, по выражению социал-
демократического теоретика Т.Майера, шансовые классы (Chancenklassen), которое 
становится весьма значимым. Здесь с тревогой наблюдается нарастание у разных со-
циальных групп неравенства в жизненных шансах 6.  

Для идеологии и практики социализма тема справедливости исторически яв-
лялась  центральной. Одно из первых политических объединений рабочих называлось 
«Союз справедливых», позднее этот союз под влиянием Маркса и Энгельса изменил 
свое название стал «Союзом коммунистов». Справедливость в раннем социалистиче-
ском движении тесно связывалась с равенством в условиях жизни, с «равенством ре-
зультатов», что часто служило подменой термина «справедливость» термином «ра-
венство». В концептуальном плане разведение «равенства» и «справедливости» в со-
                                                

2 http://www.spravedlivo.ru/information/section_11/section_99/ 
3 Кучуради И. Справедливость – социальная и глобальная // Вопросы философии. – 2003. –  

№ 9. – С.21.  
4 Scholz O.Gerechtigkeit und Solidarische Mitte im 21. Jahrhundert //Die Neue Gesellschaft / Frank-

furter Hefte. -  2003. -  № 9. – S.15. 
5 Cм.: Шилов В.Н. Политическая аксиология. – Белгород, 2005. – С. 53-55. 
6 Meyer Th. Kapitalismuskritik und Soziale Modernisierung // Die Neue Gesellschaft/ Frankfurter 

Hefte. -  2007. -  N 12. - S. 6-7.    
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циалистической идеологии произошло лишь в середине 20-го века, когда была осоз-
нана утопичность достижения полного материального равенства. «Справедливость» 
стала означать исторически обусловленную, реально достижимую степень равенства в 
тот или иной период.  

И на сегодняшний день  в левом (социал-демократическом, социалистическом) 
движении справедливость является важнейшей политической ценностью. Она входит в 
триаду основных ценностей, отмеченную в программных документах Социалистического ин-
тернационала. Там речь идет о свободе, социальной справедливости и солидарности7.  Не-
мецкие социал-демократы даже пишут об особой «политике справедливости»8.  «Борьба за 
справедливость, а не обслуживание клиентуры пресыщенных есть центральная задача поли-
тики»9, – заявляет К. Лаутербах,  депутат парламента ФРГ, представитель Социал-
демократической партии Германии. В ответ на тезис о том, что в условиях глобализации 
стремление обеспечить справедливость снижает конкурентоспособность страны,  другой ле-
вый политик П.Штейнбрюк утверждает: «Для высокоразвитых обществ  соблюдаемая спра-
ведливость есть предпосылка для успешных реформ и устойчивого экономического роста»10.  

Как уже отмечалось выше, судя по названию партий, тема справедливости яв-
ляется ведущей и для левого политического спектра России. Политическая партия 
«Справедливая Россия», вошедшая в 2008 г. в Социалистический интернационал, 
присоединяется к его триаде ценностей, помещая на первое место вместо свободы 
справедливость11.  

В программе партии дается подробное описание видения партией справедли-
вости и ее роли в обществе.   

«Справедливость — это равные для всех права и свободы, уверенность каждо-
го гражданина, каждого человека в том, что у него и у его детей есть будущее. Это объ-
ективное соотношение прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг людей и 
их общественного признания. Это неотвратимость наказания для тех, кто совершил 
преступление.  

Справедливость несовместима с любой дискриминацией личности. Достоин-
ство человека не может зависеть от его происхождения, места проживания, матери-
ального положения или возраста… 

Справедливое общество — это общество, в котором нет пропасти между богатыми и 
бедными, где человек социально защищен, где обеспечена его личная неприкосновенность, 
где поддерживается историческая преемственность поколений»12.  
В программе партии предлагается перечень мер по достижению социальной справед-
ливости. Так вносятся следующие предложения: 

«Радикально изменить систему подоходного налога — заменить «плоскую 
шкалу» с налоговой ставкой 13% на четырехступенчатую, прогрессивную шкалу. 

Ввести налог на роскошь: приобретаемые предметы роскоши должны обла-
гаться налогом с дифференцированной ставкой от 1 до 5% в зависимости от стоимости 
приобретения»13 . 

Предполагается что « в результате перераспределения доходов при помощи налогов 
разница доходов между богатыми и бедными снизится по меньшей мере в 3,5 раза»14. 

Вносятся также предложения «поднять уровень оплаты труда в три раза: увеличить до-
лю заработной платы в ВВП с нынешних 22 до 60%… увеличить расходы государства на пенси-

                                                
7 См.: Шилов В.Н. Политическая аксиология. – Белгород, 2005. – С. 77 
8 См.: Kocka J. Gerechtichkeitspolitik und ihre Voraussetzungen // Die Neue Gesellschaft. – 2006. –  

N9. – S.49-52.   
9 Lauterbach K. Wie die Priviligierten das Land ruinieren //Die Neue Gesellschaft/ Frankfurter Hefte. -  

2008. -  N 9. – S. 36. 
10 Steinbruck P.Gerechtigkeit  - Wettbewerbsvorteil in einer globalisierter Wirtschaft // Die Neue Gesell-

schaft/ Frankfurter Hefte. -  2008. -  N 3. - S.62. 
11 См.: http://www.spravedlivo.ru/information/section_11/section_99/ 
12  Там же. 
13  Там же. 
14 Там же. 
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онное обеспечение с нынешних 5 до 10% ВВП» 15. В программе выдвигает требование: «сред-
няя трудовая пенсия должна составлять не менее 65% от прежнего заработка» 16 . 
Видимо можно одобрить перераспределительный  пафос программы, но многие пред-
ложения партии можно рассматривать в обозримой перспективе как нереалистичные. 

Следует отметить, что другая парламентская левая партия России – КПРФ – не склон-
на широко использовать термины «справедливость», «справедливый». В качестве ценностного 
ряда, КПРФ выдвигает девиз «Россия, труд, народовластие, социализм!» 17 .   

Это,  связано с тем, что для КПРФ – наследницы КПСС, характерна близость к струк-
турной версии социализма, когда социализм рассматривается как политический строй, при-
ход которого вызван объективными законами  развития общества, в отличие от ценностной 
концепции социализма, где в социализме видится осуществление ценностей18. 

Центральной ценностью для либерализма является свобода. Но левые либе-
ралы близкие к социал-демократам упоминают и справедливость. Так тема справед-
ливости нашла свое отражение в творчестве известного теоретика леволиберальной 
ориентации Дж. Ролза. Широко известна его максимума справедливости, согласно ко-
торой, в обществе возможно сохранение или даже увеличение моментов неравенства, 
если от этого выигрывают самые обездоленные члены общества.  

Консервативные (правые) политики справедливость видят в  строгом соблюде-
нии принципа достижения, в сохранении естественного неравенства социальных усло-
вий, отражающих, по их мнению, естественное, природное неравенство людей.  В про-
грамме христианских демократов ФРГ, придерживающихся правой, правоцентрист-
ской ориентации отмечено следующее: «Справедливость дает каждому шанс реализо-
вать себя… Равенство шансов исключает попытку уровнять имеющиеся человеческие 
условия существования… Справедливость включает признания личного усилия и дос-
тижения. Каждый должен иметь возможность создавать и улучшать условия своей 
жизни путем собственной активности»19. 

В  программных документах правых партий вообще могут не использоваться 
термины «справедливость», «справедливый».  В частности в программе российской 
парламентской партии  «Либерально-демократическая партия России» в качестве ос-
новных ориентирах выдвигаются такие ценности как «Россия», «Труд», «Победа», 
«Честь». Девиз ЛДПР состоит из триады ценностей «Свобода, закон, порядок!»20. 

В программных документах ведущей партии России, «партии  власти» – пар-
тии «Единая Россия» – ценность «справедливость» не является ведущей. Тем не ме-
нее, о «справедливости», о «справедливом» в этих документах говорится.  Так в Про-
граммном заявлении партии утверждается:  

«Партия ставит своей целью сделать Россию обществом возможностей, страной, 
справедливой ( выделено нами. – В.Ш.) по отношению ко всем своим гражданам. Мы наме-
рены всемерно поддерживать и стимулировать самостоятельность и инициативу каждого 
россиянина. Его жизненный успех должен стать прямым следствием его таланта, честного 
труда, гражданской активности и законопослушания. И напротив – незаконное обогащение 
за счет других должно рассматриваться обществом как тяжкий порок, заслуживающий об-
щественного порицания и адекватной правовой оценки»21.  

В Предвыборной программе партии отмечается   следующее: «Россия, кото-
рую мы выбираем, – это сильное демократическое, социально ориентированное госу-
дарство. Это – свободное, справедливое (выделено нами – В.Ш.) и духовно сплоченное 

                                                
15 Там же. 
16 Там же. 
17 http://kprf.ru/party/program/ 
18 См.: Шилов В.Н. Ценностная концепция социализма: философско-социологический анализ - 

М., 1991; Он же. Сущность и перспективы социализма // Социально-политические науки. -  1991. -№ 7.  
19 Grundsatzprogramm der Christlich Demokratischen Union Deutschlands. Beschlossen vom 26. 

Bundesparteitag Ludwigshafen. 1978,  23. — 25. October. – S. 10-11. 
20 http://www.ldpr.ru/partiya/prog/963/ 
21 http://edinros.er.ru/er/rubr.shtml?110099 



В.Н. Шилов. Справедливость как ориентир в политике  
 

 

157 

общество. Это – конкурентоспособная инновационная экономика. Это – высокое каче-
ство жизни граждан»22.  

В отечественной традиции принцип «равенства шансов» рассматривается как принцип 
«от каждого по способностям», а принцип достижения как принцип «каждому по труду».  

Необходимость дифференциации оплаты в соответствии с количеством и качеством тру-
да признают все. Но насколько велика, допустима может быть эта дифференциация?  

Дифференциация доходов важна для стимулирования трудовой активности. 
Однако усиление дифференциации доходов имеет и определенные отрицательные по-
следствия: возможный рост напряженности в отношениях различных групп работни-
ков и др. Поэтому важно в дифференциации доходов выбрать определенный оптимум 
– наибольший баланс позитивных последствий. Считается, что разрыв в доходах меж-
ду 10% населения наиболее обеспеченных и 10% наименее обеспеченных в соотноше-
нии 6:1 является уже достаточным, для стимулирования трудовой активности. Если в 
советский период он был мал (4:1), то в настоящее в России время чрезмерен (15:1). В 
Программе партии «Справедливая Россия» говорится даже о соотношении 25 к 1 по 
зарплате, и  40-45 к 1 по доходам23. 

Было бы ошибочным для всех вопросов, касающихся определения количества 
и качества труда, формы распределения и меры потребления, искать однотипное ре-
шение. Главным здесь должно быть обеспечение максимального стимулирующего 
воздействия трудового вознаграждения, оптимального социального эффекта. 

Распределению по труду должны подлежать не только материальные, но и 
иные блага. Важнейшими из них являются признание, уважение людей, почести, пре-
стиж и т. п., то, что мы называем моральными стимулами.  

Несомненно, экономический аспект справедливости наиболее значим. Однако было бы 
неправомерно рассматривать ее только в этом плане. Важным является ее осуществление в со-
циальной, политической, нравственно-правовой, культурной, бытовой сферах. 

В политической сфере справедливость определяет соотношение в распределе-
нии политических прав и обязанностей. Так, расширение самоуправления сочетается с 
одновременным расширением ответственности. С другой стороны, усиление ответст-
венности происходит на основе расширения свободы, прав граждан принимать реше-
ния, касающиеся их лично, коллектива, общества в целом. 

Справедливость далеко не однозначно связана с равенством. В одних случаях справед-
ливо равенство, в других — неравенство. Так согласно опросам общественного мнения гражда-
не России в большинстве своем как справедливое рассматривают неравенство в зарплате, в 
жилищных условиях, в лучшем образовании для детей, в пенсии, если это связано с более вы-
соким доходом человека. Но несправедливым видится неравенство в качестве медицинских 
услуг в зависимости от наличия у человека средств24. Справедливым нужно считать то, что 
обеспечивает социальную эффективность распределительных отношений. Общим критерием 
справедливости является благо общества, благо людей: можно говорить о непосредственной 
взаимосвязи справедливости и гуманизма.  

Представления о справедливости отражают интересы людей. В силу расхождения по-
следних возникают различные, часто диаметрально противоположные представления о том, 
что является справедливым. Нужно согласиться с современным  немецким исследователем 
Т.Майером, что справедливость как политическая ценность  лишь тогда выполняет свои функ-
ции, когда в обществе достигнут консенсус о ее содержании. Речь идет о регулятивной, инте-
грационной, ориентационной и легитимационной функциях25. 

Все политические силы борются за по-разному понимаемую справедливость, и эта 
борьба неизбежна, более того, она нужна обществу как сопоставление различных программ, их 
конкуренция. Однако важно, чтобы эта борьба шла в мирных, цивилизованных формах. Эта 

                                                
22 Там же. 
23 См.: http://www.spravedlivo.ru/information/section_11/section_99/ 
24 См.: Тихонова Н.Е. Куда ведет коридор? (О социальной политике с позиций общественного 

мнения) // Общественные науки и современность. – 2006. - № 3. С.15.   
25 См.: Meyer Th. Die Zukunft der Sozialen Demokratie. Bonn, 2005. - S. 35 - 36.  
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борьба должна представлять собой часть диалога между различными сегментами 
гражданского общества, между гражданским обществом и государством.  

При этом всегда надо помнить, что является целью, а что средством. В этом плане та-
кие политические ценности как равенство, демократия, социальный прогресс, порядок, явля-
ются по отношению к гуманизму, и конкретизирующим его ценностям (безопасности, благо-
состоянию, свободе, всестороннему развитию человека и др.) лишь средством26. Ценностью-
средством является и справедливость. Перефразируя известную мысль из Нового завета («Суб-
бота для человека, а не человек для субботы»), нужно сказать, что не человек для справедливо-
сти, а справедливость для человека.  

Между тем в истории нашей страны были периоды, когда иерархия политических 
ценностей нарушалась, когда нарушалась приоритетность гуманизма, когда на первый 
план выступала, ложно истолкованная справедливость. Причем миллионы людей, предпо-
лагалось, должны были принести себя в качестве жертвы на алтарь справедливости.  

После Великой Октябрьской социалистической революции в понимании справед-
ливости гипертрофированное значение возымела идея равенства. Первоначально предпо-
лагалось измерять труд лишь часами рабочего времени, только «по количеству»: здесь 
видна явная «уравнительная» интерпретация формулы «по труду» и социальной справед-
ливости в целом. Позднее в теоретическом и массовом сознании под давлением объектив-
ных обстоятельств утверждалась трактовка формулы по «каждому по труду» как каждому 
не только «по количеству труда», но  и «качеству труда». Задачей громадной администра-
тивно-командной системы было определение количества и качества труда отдельного ра-
ботника, предприятия, региона и т. п. и организация соответствующего распределения. Но 
в теоретическом и практическом плане всегда было трудно измерение количества и осо-
бенно качества труда: отсюда и всегда существовала возможность для произвола. Под 
влиянием идеологических доктрин и настроений массового сознания шла корректировка 
вознаграждений за результаты труда в сторону их уравнивания. 

Подобное понимание равенства и справедливости, придание им самодовлею-
щего характера (равенство и справедливость, прежде всего, и любой ценой), приводи-
ло к сдерживанию в развитии производительных сил, к подрыву стимулов к труду ра-
ботников, что в конечном итоге, сказывалось на осуществлении гуманистических цен-
ностей, в данном случае, прежде всего — на благосостоянии людей. 

В ходе перестройки, начавшейся в конце 80-х, начале 90-х гг. прошлого века, 
все политические ценности были подвернуты переоценке. В обыденном сознании и в 
научной литературе была актуализирована тема справедливости: шли дискуссии по 
поводу совершенствования распределительных отношений. Это связывалось с поис-
ком методов активизации человеческого фактора, стимулирования трудовой активно-
сти людей. Возникли надежды на более справедливую организацию общественной 
жизни путем устранения привилегий, нетрудовых доходов, более точного соизмере-
ния трудовых усилий и вознаграждение за труд. 

Затем, когда реформирование общества выходит за рамки перестройки, пони-
маемой как перестройка социалистического общества, существенно уточняется и со-
держание справедливости. Происходит эволюция понимания ее принципа «каждому 
по труду». Осознается невозможность централизованного определения количества и 
качества труда. Это препоручается рынку. В условиях рыночной экономики труд дол-
жен доказать свой общественный характер, свою общественную необходимость на 
рынке. Здесь важны не усилия, а результаты. Так усердный и квалифицированный 
труд может дать результат, не нашедший спроса на рынке: этот труд не будет общест-
венно необходимым, а соответственно не получит вознаграждения. Более того, труже-
ник (предприятие) останется должным за истраченные впустую ресурсы, сырье, энер-
гию, за амортизацию оборудования. Формула «каждому по труду» в условиях рыноч-
ной экономики интерпретируется как «каждому по общественно (рыночно) востребо-
ванным результатам труда».  

                                                
26 См.: Шилов В.Н. Политическая аксиология. – Белгород, 2005. – С.18,44. 
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Однако при этом возобладала, да и до сих пор сохраняется абсолютизация ры-
ночного подхода в определении содержания справедливости. Дело в том, что приме-
нительно к весьма обширным и крайне важным для общества сферам рыночный 
принцип не пригоден, ибо там рынок не является главным регулятором. К этим сфе-
рам нужно отнести образование, науку, здравоохранение, правоохранительную сферу, 
вооруженные силы и др. И задача политического руководства состоит в том, чтобы в 
должной мере оценить важность труда в этой сфере, дополняя рыночные механизмы, 
а часто действуя вопреки им. На сегодняшний день трудовая активность учителей, 
врачей, ученых, военных явно недооценена,  им не додано по труду.  Это порождает 
деградацию этих внерыночных сфер (падение качества труда, коррупция и др.). Рас-
пределительные отношения в этих сферах и с точки зрения социальной эффективно-
сти, и с точки зрения восприятия их массовым сознанием являются несправедливыми. 
Требуется их существенная корректировка.  

Растущее в ходе глобализации экономическое неравенство между странами 
актуализирует тему справедливости в международных отношениях. По данным ООН в 90-х 
гг. богатые страны потребляли непропорционально большую часть мировых ресурсов: около 
70% мировой электроэнергии и металлов, 60% продовольствия.  С  1960 по 1989 г. богатые 
страны с 20% населения увеличили свою долю в мировом ВВП с 70,2% до 82,75%. А самые 
бедные страны с 20% населения снизили свою долю с 2,3%  до 1,45%. И этот разрыв не 
уменьшается. Разрыв в доходах 20% населения земли, проживающего в самых богатых 
странах, и 20% населения беднейших стран составил в 1997 г. 74:1 – рост от 30:1 в 1960 г. В 19-
м веке этот разрыв также увеличивался, но не такими гигантскими темпами. В 1820г. доходы 
самых богатых стран соотносились с доходами бедных как 3:1, а в 1870 г. как 11:1. Через 130 
лет разница стала еще более драматичной27.  Всё антиглобалистское движение или 
движение, как они себя называют, движение альтернативных глобалистов отстаивает  отход 
от чисто рыночных принципов в экономическом  взаимодействии стран, перераспределение 
ресурсов в пользу бедных стран и регионов. Главная идея этого движения заключается в том, 
что  логика рынка должна быть подчинена интересам граждан. Необходимо 
противопоставить рыночным императивам экономики экологические, социальные и 
моральные приоритеты.  

Теме справедливости в международных отношениях, посвящаются научные форумы.  
Один из них – это международная конференция, проходившая в начале 2003 г. в Каире. О необ-
ходимости справедливости в международных отношениях говорят академические ученые лево-
либеральной и  социал-демократической ориентации. Так американский профессор Б.Барбер 
заявляет следующее: «Меня всегда удивляло, что обществоведы называли общество, где 
доминирует религия, теократией. Мы говорим, что это смертельно для свободы. И если политика 
определяет все сферы общества, мы называем эту систему тоталитарной. Мы говорим, что это 
смертельно для свободы.  Но если рынок и коммерция определяют все сферы общества,  мы 
называем это свободой. Это есть новая форма тоталитаризма, опасная форма, так как она  
спускает вниз флаг свободы. Мы должны воостановить мир плюрализма,  в котором торговля 
является важной составной частью, но такой частью, которая не раздавливает другие части… Я 
верю, мы нуждаемся в политике справедливости, которая дает ответ глобализации,  
индивидуализации и коммерциализации…  справедливость возможна  не только для немцев, 
для американцев, для европейцев, но и для всего человечества»28. О необходимости 
справедливости в международных отношениях говорят и левые политические лидеры стран 
Запада. Так Г.Шрёдер, бывший канцлер ФРГ, подчеркивал, что «глобальная справедливость 
стала вопросом выживания – здесь не поможет неолиберальная ставка на   «рынки»29.     

Следует ометить, что существует и иная точка зрения в отношении 
нарастающего экономического неравенства между странами. Так отечественный 

                                                
27 См.: Юрлов Ф.Н. Социальные издержки глобализации // Социологические исследования. –  

2001. – № 7. – С.17-18. 
28 Barber B.. End of Democracy?  // Die Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte. – 2004. – № 1-2. – S.12. 
29 Schroder G. Das Zeitalter der Chancen //Die Neue Gesellschaft/ Frankfurter Hefte. – 2002. –  

N 5. – S.275. 
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исследователь В. Иноземцев отмечает, что «глобализация движима экономическими 
причинами, и потому наивно надеяться, что она может способствовать формированию 
справедливого миропорядка. Она насаждает и будет насаждать во всем мире принци-
пы капитализма, а устранение неравенства никогда не было одним из них. Глобализа-
ция не управляется из какого бы то ни было единого центра, и потому не следует ожи-
дать, что она сможет стать демократически организованным процессом, и т.д.»30.  

Следует отметить, что в Программном заявлении ведущей партии России, 
«Единой России», задача организации международных отношений на принципах 
справедливости ставится. Так отмечает следующее:  
«Для нас суверенная демократия – это право народа делать свой выбор, опираясь на 
собственные традиции и закон;  

– это возможность эффективно участвовать в формировании справедливого 
мироустройства»31. 

Проблема справедливости в связи с глобализацией и все большим раскрытием 
социальных пространств актуализируется и применительно к отношениям внутри 
стран, т.к. становится необходимым достижение нового общественного консенсуса 
относительно справедливости.  Например, если раньше предпочтение при приеме на 
работу гражданина  страны перед негражданином было безусловным и воспринималось 
как нечто справедливое, то в настоящее время оно видится уже не столь безусловным и 
справедливым32. 

Весьма остро в развитых странах  стоит вопрос о конкуренции в условиях  гло-
бализации с развивающимися странами, которые за счет низкой заработной платы 
получают явные конкурентные преимущества в виде низкой цены на продукции. С 
другой стороны, встает необходимость снижения налоговой нагрузки на высокие до-
ходы и состояния, чтобы они не переместились в другие страны: это суживают воз-
можности перераспределения доходов в пользу ущемленных слоев общества. В связи с 
этим возникает необходимость принятия новых мер по поддержанию социального 
рыночного хозяйства, недопущению несправедливости33.  

В качестве вывода можно сказать что, постольку, поскольку общество регулиру-
ется не только стихийно действующими рыночными механизмами спроса и предло-
жения, но и путем активного и сознательного вмешательства людей с позиций поли-
тики, права, морали,  сохраняется и значение справедливости как наиболее общего 
интегратора всех принципов распределения, понимаемых как должные. С целью оп-
ределения максимальной социальной эффективности распределительных отношений 
для общества обязательна дискуссия относительно этих принципов распределения, 
иными словами, относительно справедливости тех или иных нравственных и право-
вых норм, политико-административных решений. Постоянное изменение общества 
предполагает постоянное изменение принципов распределения, в силу чего дискуссия 
о справедливости также должна быть постоянной. Вопрос о справедливости нельзя 
решить раз и навсегда. Это вечный вопрос, но требующий всегда новой постановки и 
новых решений, новых компромиссов.  

Для того чтобы дискуссия о справедливости была  плодотворной необходим 
ряд предпосылок, к ним относится, прежде всего, политическая культура,  в которой 
существует минимум согласия по поводу политических ценностей и готовность кон-
фликтующих политических сил к разумному взаимопониманию. Но как отмечает не-
мецкий исследователь Т.Майер, «несмотря на то, что важные части этих предпосылок 
во многих обществах достигнуты,  нигде нет чисто рационального дискурса о справед-

                                                
30 Иноземцев В. О призраках и реальности //Свободная мысль. -  2003. - № 4. – С. 42. 
31 См.: http://edinros.er.ru/er/rubr.shtml?110100 
32 См.: Мюнх Р.  Социальная интеграция в открытых пространствах // Философские науки. – 

2004. -  № 2. – С.47-49. 
33 См.: Steinbruck P. Gerechtigkeit  - Wettbewerbsvorteil in einer globalisierter Wirtschaft // Die Neue 

Gesellschaft/ Frankfurter Hefte. -  2008. -  N 3. S.61- 62. 
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ливости»34. Если говорить о современном российском обществе,  расколотом эконо-
мическим неравенством, то в нем предпосылки для спокойной рациональной дискус-
сии о содержании справедливости явно не созрели. На сегодняшний день большинст-
во населения России оценивает современное российское общество как несправедливое 
(более 70%), при этом советское общество видится как более справедливое35.  

Но следует сказать, что и лишь 15 % населения такой развитой и благополуч-
ной страны как ФРГ считает, что происходящее в ней можно охарактеризовать как не-
что справедливое36.  

Говоря о важности дискуссии о содержании справедливости, не следует преуве-
личивать ее значение. На сегодняшний день в политическом процессе наблюдается 
падение роли идеологии. Расчет на мобилизацию масс с помощью слова, лозунга не 
оправдывает себя. В том числе и лозунга «борьбы за справедливость».   Данный факт 
ярко проявляется на  выборах в органы власти. Так на последних выборах в Государст-
венную Думу РФ в декабре 2007 г. партия «Справедливая Россия» получила лишь 
7,74% процентов голосов избирателей, едва преодолев барьер для прохождения в 
нижнюю палату российского парламента в 7%. За «Партию социальной справедливо-
сти» проголосовало лишь 0,22% избирателей. Меньше только за «Демократическую 
партию России» – 0,13% избирателей. 

Граждане ждут не красивой риторики, а конкретных предложений, отвечаю-
щих их интересам. Особенно в России население устало от высоких слов и ждет кон-
кретных дел, улучшающих условия их жизни. А электоральный успех партии опреде-
ляется, прежде всего, не ее идеологической платформой, а ее административным, фи-
нансовым и информационным ресурсами.  
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34 Meyer Th. Die Zukunft der Sozialen Demokratie. Bonn, 2005. - S. 39.  
35 См.: Рывкина Р.В. Эгалитаризм массового сознания населения России как показатель кон-

фликтности общества // Общественные науки и современность. – 2006. - № 5. – С.70-82. 
36 См.: Ruttgers J. Fur die Soziale Marktwirtschaft  - Gegen den Turbokapitalismus  // Die Neue 

Gesellschaft/ Frankfurter Hefte. -  2008. -  N 9. S.30. 



 

 

УДК 352.075.31 
 

РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Е.А. ЗАМОЖНЫХ 
 
Ставропольский  
государственный 
 университет 
 
e-mail:  
Elena-003@yandex.ru 

Проанализированы признаки местного самоуправления как поли-
тического института в современной России. Изложена роль муниципаль-
ной элиты как особой группы, обладающей властными полномочиями и 
оказывающей влияние на принятие решений в рамках политического про-
цесса. Показаны геополитические, экономические, социально-
демографические, правовые факторы институционализации муниципаль-
ной элиты на современном этапе развития российской политической сис-
темы. Выявлены основные причины низкой общесоциальной эффектив-
ности муниципальной элиты. Рассмотрены особенности реализации соци-
альной политики на муниципальном уровне. 

 
Ключевые слова: муниципальная элита, местное самоуправле-

ние, политический процесс, институционализация муниципальной 
элиты, социальная политика 

 
 
 
 

Выявление тенденций развития российского общества предполагает изучение политиче-
ских процессов, происходящих в системе местного самоуправления, поскольку от того, какие по-
литические процессы, разворачиваются на муниципальном уровне, зависит и общий вектор раз-
вития политической системы современной России. Президент РФ Д.А. Медведев в Послании Фе-
деральному Собранию отметил, что «фундаментально значимым для нашего общества стало 
введение института местного самоуправления»1. В этой связи крайне важным является исследо-
вание местного самоуправления как политического института, встроенного в общую систему по-
литического процесса, политических структур, отношений и взаимосвязей, в частности склады-
вающихся муниципальных властных отношениях. 

По мнению Б.А. Исаева, Н.А. Баранова, под политическим процессом понимается ди-
намическое измерение политической жизни, заключающееся в воспроизводстве компонен-
тов политической системы общества, а также в изменении ее состояния: активность полити-
ческих субъектов, связанная с борьбой за власть и оказанием влияния на властные структу-
ры2. В политической науке, как правило, рассматривают процессы на макро-, мезо-, и микро-
уровнях: макроуровень связан с воспроизводством политической системы в целом, ее основ-
ных институтов; мезоуровень политического процесса включает мезосубпроцессы регио-
нального уровня: политические процессы в регионах, воспроизводство региональных элит и 
политических систем; микроуровень политического процесса включает совокупность микро-
субпроцессов, составляющий локальный политический субпроцесс3, причем исследование 
политических процессов на микроуровне в настоящее время дает возможность увидеть и ос-
мыслить глубинные политические факторы развития всей политической системы России. 

В настоящее время политическая роль местного самоуправления не получила достаточ-
ной оценки, что связано с фиксацией в Конституции РФ тезиса о самостоятельности местного 
самоуправления и его выводе из системы государственного управления. Большинство работ спе-
циалистов в области местного самоуправления концентрируется на проблемах муниципального 
права и управления муниципальным хозяйством4.  

                                                
1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 05 ноября 2008 г. // 

Российская газета. – 2008. – 6 ноября. 
2 Исаев Б.А., Баранов Н.А. Политические отношения и политический процесс в современной Рос-

сии. – СПб.:2008. – С. 13. 
3 Там же. – С. 13. 
4 См.: Васильев В.И. О полноте статуса муниципального выборного лица // Журнал российского права. – 2005. – 

№ 12. – С. 127-135., Кынев А. Муниципальные выборы по новым правилам // Pro et contra. – 2007. – № 1. – С.30-42., Хаби-
буллин А.Р. Самостоятельность и взаимодействие – общие принципы организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации // Юрист. – 2007. – № 9. – С. 57-60. 
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По мнению автора статьи, хотя органы местного самоуправления организационно обо-
соблены от органов государственной власти, они составляют вместе с ними единую политиче-
скую систему. М.Ю. Мартынов к признакам местного самоуправления как политического ин-
ститута относит: во-первых, право принятия и издания правовых актов, обязательных для ис-
полнения всеми субъектами, расположенными на территории муниципального образования 
(Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 19, 44); во-
вторых, несение ответственности субъектами за неисполнение этих актов (ст. 7, 8, 44); в-
третьих, право создавать муниципальные органы охраны общественного порядка, имеющие 
законодательно установленные полномочия использовать принуждение к исполнению зако-
нов и актов местного самоуправления (ст. 6, 24)5. Органы местного самоуправления вынужде-
ны взаимодействовать с органами государственной власти, они испытывают на себе давление 
различных групп интересов, они могут становиться объектом влияния со стороны политиче-
ских сил, что обуславливает рассмотрение местного самоуправления как одного из участников 
современных политических процессов, как важной составляющей политической системы. 

Муниципальная элита в последние десятилетия становится одним из значимых факто-
ров, определяющих протекание современного российского политического процесса. По мнению 
О.С. Новиковой, к элите следует относить высший привилегированный слой общества, осущест-
вляющий функции управления, являющийся властвующим меньшинством, принимающим ре-
шения со значимыми для окружающих последствиями6. 

А.В. Лифанов идентификацию муниципальной элиты осуществляет в соответствии с 
функциональным подходом к пониманию природы политических элит7, причем критерием от-
несения к таковым здесь выступает степень влияния индивида, организации или группы на ха-
рактер принимаемых решений, то есть решений, обязательных для данного социума и гаранти-
руемых ресурсами организованной власти, включая средства принуждения. 

Согласно функциональному подходу к пониманию политической элиты и в том 
числе муниципальной, в их состав входят представители официальных институтов 
публичной власти (мэрии, городские представительные собрания), в рамках которых 
собственно и происходит оформление политических решений, а также тех индивидов 
и те организации, которые действуют (открыто или скрыто) вне этих рамок, если их 
деятельность оказывает существенное влияние на характер принимаемых решений8.  

По мнению автора, муниципальная элита – это особая социальная группа, об-
ладающая властными полномочиями на уровне муниципального образования и ока-
зывающая влияние на принятие решений в рамках политического процесса. Предста-
вители муниципальной элиты участвуют в формировании политических институтов, 
взаимодействуют с субъектами общественно-политической активности, оказывают 
влияние на деятельность региональных и федеральных структур государственной вла-
сти – выборы, принятие годового бюджета, кадровые вопросы. Важной стороной дея-
тельности муниципальной элиты является создание благоприятного имиджа региона 
и формирование межрегиональных политических и экономических блоков. 

Для исследования особенностей институционализации муниципальной элиты в 
современной России следует выделить наиболее существенные ее параметры, на осно-
ве которых строится типологизация муниципальных образований. Во-первых, это 
особенности экономической структуры и хозяйственной специализации, так как, от-
талкиваясь от преобладающего вида хозяйственной деятельности, можно выделить 
территории промышленной, сельскохозяйственной, научно-производственной, рек-
реационной и иных специализаций, важное значение имеет показатель моно- и мно-
гопрофильности экономической базы муниципального образования. 

                                                
5 Мартынов М.Ю. Местное самоуправление в политической системе России. М., 2003. – С. 5. 
6 Новикова О.С., Горбунов Ю.В. Региональные политические элиты России. – М., 2005. – С.32. 
7 Лифанов А.В., Попова В.В. Муниципальная политика и муниципальные политические элиты // Науч. 

зап. Сиб. Акад. Гос. Службы: Полит. институты и процессы. – Новосибирск, 2004. – С. 94. 
8 Лифанов А.В., Попова В.В. Муниципальная политика и муниципальные политические элиты // Науч. 

зап. Сиб. Акад. Гос. Службы: Полит. институты и процессы. – Новосибирск, 2004. – С. 95. 
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В геополитическом пространстве России, данный фактор во многом определяет 
специфику функционирования местных органов власти, в частности уровень затрат на реа-
лизацию аналогичных задач. В связи с этим выделяются муниципальные образования, 
действующие в условиях Севера и на приравненных к нему территориях, в хозяйственно 
освоенной зоне («основная полоса расселения») и в южной зоне рискового земледелия. 

По мнению В.Я. Гельмана, региональная специфика отражается на процессе 
институционализации муниципальной элиты. В формировании регионального поли-
тического управления исследователем были отмечены две противоречившие друг дру-
гу тенденции – «ведомственность» и «местничество», во многом бывшие результатом 
модернизации советского типа9. 

Соотношение этих тенденций зависело от отраслевой специализации регионов 
(индустриальных или аграрных) и от возможности перераспределять ресурсы между 
центрами и перифериями. В аграрных районах преобладало местничество, в связи с 
чем, возникала плотная связь и ослабевала автономия различных сегментов элит (в 
том числе муниципальной элиты), что создавало неблагоприятные условия для буду-
щего местного самоуправления. В индустриальных регионах с высокоразвитой эконо-
микой преобладала ведомственность, и муниципальная элита оказывалась относи-
тельно автономной. Послевоенная региональная политика, заключавшаяся в ускорен-
ном росте городов и развитии в регионах новых отраслей промышленности, вела к 
усилению ведомственности, то же относится и к экономическим преобразованиям 90-
х годов, изменившим статус различных экономических отраслей в регионах и городах, 
а вместе с этим и баланс ресурсов, которыми распоряжались локальные центры и пе-
риферии. По замечанию Н.Ю. Лапиной, действие рыночных законов привело к тому, 
что крупнейшие города, регионы, обладающие большими экономическими ресурсами 
или выгодным географическим положением, в короткие сроки смогли осуществить 
рыночно-капиталистическую модернизацию10. 

Во-вторых, численность населения и его социально-демографическая струк-
тура, от которых зависят масштаб и структура объектов социальной инфраструктуры. 
Структурные условия связаны, прежде всего, с ограничениями, которые накладывают 
социально-экономические и демографические характеристики центров и периферий. 
Их воздействие на институционализацию местного самоуправления проявлялось опо-
средованно, через политические возможности, то есть через комплекс ресурсов, опре-
делявших вероятность возникновения тех или иных институтов, формы их деятельно-
сти и результаты функционирования. 

Специфика муниципальных образований, представленных городами, обуславлива-
ет с высокой численностью проживающего там населения, что обеспечивает им относи-
тельно благоприятные, по сравнению с малыми поселениями, условия для комплексного 
развития. В свою очередь, как считает П.Я Федосов, то обстоятельство, что развитие городов 
происходит на ограниченном пространстве, при лимитированных ресурсах и ограниченной 
возможности маневра ими, делает их довольно уязвимыми11. 

В-третьих, процесс институционализации муниципальной элиты зависит от 
принципа территориального устройства муниципального образования. Здесь четко 
выделяется поселенческий и административно-территориальный типы. В первом слу-
чае муниципальное образование формируется в границах городского или сельского 
поселения, во втором – в рамках административного района или его частей (сельских 
округов, совпадающих, как правило, с территориями бывших сельсоветов). 

                                                
9 Гельман В.Я. Городская власть и российская трансформация // Pro et Contra. – Т.6. – 2001. – № 3. 
10 Лапина Н.Ю. Централизация власти в России: как реализовывался политический проект? // 

PRO NUNC: Современные политические процессы. Политические элиты в условиях электорального фор-
мата трансформации власти. – 2008. – Вып. 8. – С. 146. 

11 Федосов П.Я., Валентей С.Д., Соловей В.Д., Любовный В.Я. Перспективы российского федера-
лизма: федеральные округа; региональные политические режимы; муниципалитеты // Политические 
исследования. – 2002. – №4. – С. 182. 
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В.Д. Нечаев выделяет 4 модели территориальной организации местного само-
управления12: поселенческая модель (статусом муниципальных единиц наделены го-
рода, поселки и сельсоветы); «татарская» модель (местное самоуправление организу-
ется на уровне небольших городов, поселков, сельсоветов, а также районов крупных 
городов); районно-городская модель (муниципалитеты создаются в крупных городах и 
в сельских районах); двухуровневая модель (за пределами крупных городов органы 
местного самоуправления формируются одновременно на двух уровнях – сельских 
районов и отдельных поселений. 

Институционализация муниципальной элиты проходила в муниципальных образо-
ваниях с районно-городской моделью наиболее быстрыми темпами, так как рамках данной 
модели возникают крупные по численности населения и степени концентрации ресурсов 
муниципальные образования. Кроме того, муниципальная элита вовлекается в единые со-
циальные сети с депутатами региональной легислатуры и чиновниками низовых террито-
риальных подразделений федеральных органов власти и может образовывать сплоченные 
лоббистские коалиции. Это способствует усилению муниципалитетов как политических 
акторов в рамках региональной политической системы. 

Для поселенческой модели характерны политически слабые и экономически 
малоэффективные муниципалитеты при сравнительно высоком уровне прямого уча-
стия населения в местном самоуправлении. По утверждению В.Д. Нечаева, в дополне-
ние к характерному для поселенческой модели разделению муниципальных образо-
ваний на городские и сельские, они разделяются на муниципалитеты-поселения и му-
ниципалитеты-районы, интересы которых далеко не всегда совпадают13. 

В рамках «татарской» модели органы местного самоуправления образуются на 
уровне поселков, сельсоветов в сельской местности, районов и микрорайонов в городах. На 
уровне городов и сельских районов существуют органы государственной власти. По мне-
нию В.Д. Нечаева, татарская модель – пример постепенного и осторожного развития суще-
ствующих институтов местного самоуправления14. В рамках данной модели устраняется 
такой важный агент муниципальной автономии, как крупный город, так как муниципаль-
ные образования в городах формируются на уровне отдельных районов. 

Принятый Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» 2003 года существенным образом изменил территориальные осно-
вы местного самоуправления. На большей части всех субъектов РФ была введена двух-
уровневая модель территориальной организации, предполагающая создание двух ав-
тономных уровней местного самоуправления – поселений и муниципальных районов, 
обладающих самостоятельными предметами ведения и источниками доходов. Лишь в 
крупных городах, получивших статус городских округов, местное самоуправление ос-
талось одноуровневым. Для многих регионов страны принятие данного закона приве-
ло к серьезной перестройки территориальной организации местного самоуправления. 

Двухуровневая модель занимает промежуточное положение между поселенче-
ской и районно-городской моделью. Большое количество муниципальных образова-
ний и многоуровневость создает проблемы с организацией коллективных действий в 
масштабах муниципальной системы в целом, но при этом возрастет вероятность объе-
динения муниципалитетов районного уровня в общую коалицию и сетевого взаимо-
действия их глав с другими влиятельными региональными акторами. 

В-четвертых, следует рассмотреть уровень финансово-хозяйственной самостоя-
тельности, в том числе состояние финансово-бюджетной сферы, наличие и масштабы ис-
пользования муниципальной собственности, степень зависимости от внешней помощи. 

                                                
12 Нечаев В.Д. Факторы и предпосылки финансовой автономии местного самоуправления // По-

литические исследования. – 2004. – №6. – С. 37. 
13 Там же. – С.38. 
14 Нечаев В.Д. Функционирование двухуровневых моделей территориальной организации мест-

ного самоуправления в РФ. На примере Воронежской и Орловской областей // Политические исследова-
ния. – 2006. – №3. – С. 108. 
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По мнению П.В. Панова, структурирование элит на муниципальном, регио-
нальном и федеральном уровнях проходило не столько по идейно-политическим, 
сколько по финансово-экономическим и административным основаниям. Следова-
тельно, выстраивая взаимоотношения с регионами, Центр руководствовался не столь-
ко политическими ориентациями элит, сколько опирался на личные взаимоотноше-
ния и договоренности и предоставлял больше полномочий и ресурсов (формальная 
децентрализация) той или иной региональной элите за ее политическую лояльность15. 

Современное состояние власти в России таково, что местные органы находятся в пря-
мой зависимости от федерального, а по большей части регионального уровней. Главным об-
разом эта зависимость носит экономический характер. Финансовое состояние формируется в 
соответствии с отчислениями из федерального и региональных бюджетов. Как считает В.Я. 
Гельман, несмотря на экономический рост, политика рецентрализации, проводимая феде-
ральным центром, привела к сужению экономичесой автономии местного самоуправления16. 
Принятые поправки к федеральному законодательству предоставили главам региональной 
исполнительной власти право прекращать полномочия муниципалитетов, если они нару-
шают федеральные или региональные законы. 

От уровня финансово-хозяйственной самостоятельности муниципального обра-
зования зависит общесоциальная эффективность муниципальной элиты региона. Со-
гласно определению Д.С. Смирнова, под общесоциальной эффективностью элиты по-
нимается сохранение и приумножение ресурсов оптимального развития данного об-
щества в его целостности. Критерием общесоциальной эффективности политической 
элиты являются действия по удовлетворению общесоциальных потребностей17. 

Ограниченные политические возможности муниципальной элиты затрудняли воз-
никновение социальной политики на муниципальном уровне. По утверждению Е.Ш. Гон-
тмахера, социальная политика, сложившаяся в России 1990-х годов, носила в основном пас-
сивный характер, так как центр реформаторских усилий был направлен на финансово-
экономическую сферу. На социальном поле сосуществовали многочисленные пережитки со-
ветской системы (особенно в образовании, здравоохранении и культуре), рыночные новации 
(проверка нуждаемости, попытка введения страховых начал в пенсионное обеспечение и ме-
дицинское обслуживание)18. С 2000 года ситуация вокруг социальной политики изменилась. 
Во-первых, обозначился серьезный экономический рост в сырьевых, а затем в перерабаты-
вающих отраслях. Как следствие, во-вторых, начали расти показатели доходов населения. В-
третьих, новое политическое руководство страны заявило о необходимости очередного этапа 
реформ. В их числе оказалась пенсионная реформа и реформа системы социального страхо-
вания в целом. 

Однако, по мнению О.В. Гаман-Голутвиной, приоритетным объектом редукции 
выступила социальная сфера – здравоохранение, образование, фундаментальная нау-
ка, социальное обеспечение19. Институты гражданского общества (неправительствен-
ные  организации, профсоюзы, объединения работодателей) из-за своей общей слабо-
сти оказались неготовыми к формированию собственных конструктивных предложе-
ний в сфере социальной политики. Актуальной проблемой социальной политики яв-
лялось разграничение полномочий ее финансового обеспечения между различными 
уровнями государственной власти и местным самоуправлением. 

                                                
15 П. В. Панов Региональные политические процессы в Российской Федерации в «Эпоху Путина»: 

унификация или диверсификация? // http://www.rapn.ru 
16 Гельман В., Рыженков С., Белокурова Е., Борисова Н. Реформа местной власти в городах Рос-

сии, 1996-2006. – СПб., 2008. – С. 23. 
17 Смирнов Д.С. Ценностные ориентации политической элиты как фактор ее эффективности // 

Власть. – 2007. - №2. – С. 19. 
18 Гонтмахер Е.Ш. Российская социальная политика как сфера взаимной ответственности госу-

дарства, бизнеса и гражданского общества // Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. – 
2004. - № 1. – С.6. 

19 Административные реформы в контексте властных отношений: Опыт постсоциалистических 
трансформаций в сравнительной перспективе / Под ред. А. Олейника и О. Гаман-Голутвиной. – М.,  
2008. – С. 117. 
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Е.Ш. Гонтмахер выделяет три актора формирования системы социальной по-
литики: общественные организации; конкретные граждане и образуемые ими семьи 
(«первичные ячейки общества»); местное самоуправление20. Возможности муници-
пальной элиты по проведению на местном уровне политического курса, направленно-
го на успешное социальное развитие, крайне ограничены. Для сторонников правового 
подхода – специалистов по муниципальному праву – главной причиной проблем му-
ниципальных реформ в России остается несовершенство законов и неэффективность 
механизма их реализации. С экономической точки зрения трудности курса реформ в 
России отразились на развитии местного самоуправления. Во-первых, бюджетный 
кризис 1990-х годов в стране вел к недофинансированию важнейших расходов муни-
ципалитетов. Во-вторых, социальная политика правительства в России в значитель-
ной мере была направлена на делегирование большей части социальных обязательств 
государства на региональный и местный уровень. В-третьих, возможности местного 
налогообложения в России оказались существенно ограничены.  

Таким образом, местное самоуправление является важным институтом пуб-
личной власти, которая функционирует через взаимодействие муниципальных поли-
тических элит во многом определяющим общественно-политическую ситуацию в ре-
гионах. Территориальная организация местного самоуправления обуславливает воз-
можность политического влияния муниципальной элиты на федеральный и регио-
нальный уровень власти. Процесс институционализации муниципальной элиты воз-
можен только в условиях экономической и политической автономии, что непосредст-
венно зависит от демографических и географических факторов, а также от того, на-
сколько успешными с точки зрения автономизации окажутся избранные местной вла-
стью стратегии. 
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Политическая культура в целом и политическая культура  студентов России в частности явля-
ется объектом исследования многих социально-гуманитарных наук. Для определения удельного веса 
этих проблем в соответствующих науках можно проанализировать диссертации последних лет, нахо-
дящиеся в Российской государственной библиотеке1. Всего применительно к каждой из наук будем 
брать последние 250 диссертаций (в электронных ресурсах библиотеки приводится по 500 наименова-
ний, из них 250 наименований диссертаций и 250 соответствующих этим диссертациям наименований 
авторефератов). Обобщенный статистический анализ можно представить в следующей таблице. 

 

Таблица  
Удельный вес политико-культурной  проблематики  

в диссертационных работах по социально-гуманитарным наукам 
 

Науки: номер специальности 
Удельный вес диссертаций  

по проблемам политической 
культуры в целом 

Удельный вес диссертаций 
по проблемам политиче-
ской культуры студенче-
ской молодежи России 

Политические: 23.00.01; 23.00.02 12,4%  (31 диссертация) 0,8% ( 2 диссертации) 
Социологические: 22.00.06 1,2% (3) 0,4% (1) 
Философские: 09.00.11 2,8% (7) 0% (0) 
Культурологические: 24.00.01 2,8% (7) 0% (0) 
Психологические: 19.00.12 0,4% (1) 0,4% (1) 
Педагогические: 13.00.01; 13.00.08 3,6% (9) 2,% (5) 

 

Как видно из вышеприведенной таблицы в наибольшей мере проблема политической 
культуры актуальна для политических наук. Но не чужды ей и другие науки. Если же говорить о 
политической культуре студентов  российских вузов, то она наиболее усиленно на уровне диссерта-
ционных исследований разрабатывается в педагогических науках: речь идет о формировании по-
литической культуры «будущих журналистов»2, «студентов лингвистического вуза»3, «курсантов 
военных вузов»4, «студентов высших учебных заведений»5, «студентов – будущих педагогов»6. 

                                                
1 См.:  www.diss.rsl.ru 
2 См.: Драгунов А.В. Формирование политической культуры будущих журналистов в вузах: дис-

сертация…канд. педагогических наук. Магнитогорск, 2004.  
3 См.: Рафикова Э.М. Формирование социально-политической культуры студентов лингвистиче-

ского вуза в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин: диссертация…канд. педагогических 
наук. Казань, 2006.  

4 См.: Монахов О.Н. Формирование политической культуры у курсантов военных вузов: диссерта-
ция…канд. педагогических наук. Ярославль, 2004.  

5 См.: Липская Л.А. Формирование политической культуры студентов высших учебных заведе-
ний: диссертация…канд. педагогических наук. Челябинск, 2001.  

6 См.: Трофимов С.Ю. Формирование политической культуры студентов – будущих педагогов в образо-
вательной деятельности:  диссертация…канд. педагогических наук. Ижевск, 2007.  
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В рамках политических наук политической культуре студентов посвящены 
лишь две диссертации. Наиболее обобщенный характер носит диссертация Е.А. Але-
шиной: в ней речь идет о политической культуре студенческой молодежи современно-
го российского общества в целом7. Диссертация Е.В. Бушуевой посвящена одному из 
аспектов проблемы – механизму формирования политической культуры студентов8.  

В единственной диссертации по социологическим наукам, диссертации И.В.Ставецкой 
рассматривается в роль телевидения в формировании  политической культуры студентов 9. 

В разделе психологических наук проблеме политической культуре студентов 
посвящена также одна диссертация. Это диссертация Соловьевой М.А., где на примере 
студенческой молодежи Санкт-Петербурга анализируется психологическая состав-
ляющая политической культуры студенческой молодежи10.  

Во всех указанных диссертационных работах воспроизводятся общие черты  
многочисленных исследований политической культуры. 

Все диссертанты близки к тому, чтобы сказать, что политическая культура пред-
ставляет собой определенный тип поведения людей в сфере политики, сложившиеся меха-
низмы и способы отношения к власти и ее реализации. По их преобладающему мнению со-
вокупность стереотипов политического сознания и поведения, присущих социальным субъ-
ектам и обществу в целом  и составляет политическую культуру11.  

Всякий исследователь, стремящийся сделать эмпирическое исследование конкрет-
ной политической культуры профессиональным, должен создать программу исследования. 
Эта программа может иметь разную структуру, но она обязательно включает в себя  логиче-
ский анализ понятия «политическая культура», который предполагает построение теоретиче-
ской модели исследуемого явления. Здесь выделяется: 

а) интерпретация понятия; 
б) операционализация понятия. 
Нужно отметить, что не во всех, рассматриваемых нами, диссертациях эта про-

грамма имеется в виде отдельного приложения к диссертации, но так или иначе, во 
всех работах наблюдается движение авторской мысли по этим этапам исследования. 

Интерпретация – это трактовка понятия, которое используются в исследовании. 
Применительно к понятию «политическая культура» довольно сложное дело, ибо одно и то-
же понятие может иметь несколько интерпретаций. Неизменным атрибутом как зарубеж-
ных, так и отечественных работ по данной теме является констатация многообразия опреде-
лений и подходов в исследовании феномена «политическая культура»12. Здесь, прежде всего, 
важно учесть специфику субъекта, носителя политической культуры. Это позволяет сузить 
спектр возможных интерпретаций. Одно дело, когда речь идет о «политической культуре 
общества». Здесь необходим социетальный подход, когда политическая культура проявляет-
ся не только в сознании и поведении людей, но особенностях политической организации об-
щества – наличии каких-то особых институтов  или в специфике функционирования инсти-
тутов общих для всех политических культур.  

Одно дело когда ведется разговор об институциональных субъектах политической куль-
туры (партиях, организациях, государствах в международных отношениях). Другое дело, когда 
речь идет о социальных группах или индивидах или неинституциональных субъектах политиче-
ской культуры:  политическая культура этих субъектов почти исключительно выражена в психоло-
го-поведенческих явлениях13.  

                                                
7 См.: Алешина Е.А. Политическая культура студенческой молодежи современного российского 

общества: состояние, тенденции, пути формирования: диссертация… кандидата политических наук. Мо-
сква, 2006. 

8 См.: Бушуева Е.В. Механизм формирования политической культуры студентов:  диссертация… 
кандидата политических наук. Саратов, 2007. 

9 См.: Ставецкая И.В. Влияние телевидения на формирование политической культуры студенче-
ской молодежи: диссертация … кандидата социологических наук. Тюмень, 2005. 

10 См.: Соловьева М.А. Психологическая составляющая политической культуры молодежи: На 
примере студенческой молодежи Санкт-Петербурга: диссертация кандидата психологических наук. 
Санкт-Петербург, 2006. 

11 См.: Михайленок О.М. Региональные особенности российской политической культуры. - Соци-
ально-гуманитарные знания. -  2008. - №2. – С.248. 

12 См.: Малинова О.Ю. «Политическая культура» в российском научном и публичном дискурсе // 
Политические исследования. – 2006. – № 5. – С. 107-111. 

13 См.: Алешина Е.А. Указ. соч. – С.49-54 
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Во всех диссертациях отмечается многовариантность возможных определений понятия 
«политическая культура». В большинстве диссертаций приводится обзор этих определений. Ви-
димо, оправданно, что порою,  автор не стремится дать свое определение данного понятия, обо-
значив через «веер» уже имеющихся определений границы исследуемого им явления14. 

На основе общего понимания политической культуры в целом диссертанты конкре-
тизируют свое видение и политической культуры студентов или определенной группы сту-
дентов (будущих журналистов, военных и т.п.) 

Операционализация – это расчленение понятий, получивших интерпретацию на более 
простые, однозначно понимаемые понятия (операциональные понятия). Операционализация бы-
вает структурной и  факторной. Структурная операционализация предполагает выявление логиче-
ской структуры основного понятия. Здесь мы имеем дело с описанием исследуемого явления.  

Понятие «политическая культура» также разлагается на структурные элементы, конфи-
гурация и «окраска» которых и  выявляет  специфику политической культуры. Аналитическое 
исследование наряду со структурной операционализацией требует и факторной операционали-
зации, т.е. построения логической структуры, факторов, оказывающих прямое или косвенное 
воздействие на изучаемое явление. 
Не всегда в рассмотренных нами диссертациях ставится целенаправленная задача операциона-
лизации понятия «политическая культура». Часто она проводится через рассмотрение структу-
ры политической культуры и ее типологию.   Если мы выделяем политическую культуру группы, 
индивида, в частности студентов, то к ее элементам обычно относят следующее: 

1. Политические убеждения.  
2. Ориентации и установки, непосредственно проявляющиеся в деятельности людей в поли-

тической системе и определяющие их формы участия в политическом процессе. К ним 
относятся установки граждан, их взгляды: 

а) на политические структуры (так, государство может восприниматься либо как орган 
принуждения, либо как организующий и регулирующий орган); 

б) на нормативную систему (например, уважение к закону или пренебрежение к нему); 
в) на политические процессы, события (понимание их необходимости или случайно-

сти, определение качества принимаемых решений); 
г) на отдельные политические роли (отношение к институту президентства, лидерству 

в политических организациях, партиях); 
д) на свою роль в политической системе. 

3. Устойчивые, повторяющиеся черты, образцы поведения в сфере политики, преобладаю-
щие способы решения тех или иных политических задач.   

4. Политические символы и политические ритуалы.  
5. Политические мифы и др. 

Распространено и членение политической культуры на компоненты. Так А.В. Драгунов 
выделяет мотивационно-ценностный, когнитивный, коммуникативный и рефлексивно-
деятельностный компоненты15. Е.В. Бушуева выделяет  виды политической культуры: правовую 
культуру, культуру политической организации, управления и самоуправления, культуру полити-
ческого мышления, культуру политической критики и самокритики, культуру политического 
лидерства и т.д. 16, говорит о таких ее уровнях как мировоззренческий, гражданский, собственно 
политический, религиозный, символический17.  В каждой из диссертаций в соответствии с  зада-
чами исследования дается свое, авторское видение структуры политической культуры.  

Операционализация понятий предполагает и нахождение таких фактов, которые бы слу-
жили для количественных  измерений операционных понятий или структурных элементов 
политической культуры. Эти факты можно назвать индикаторами. Применительно строится 
шкала измерения. Шкала по своей форме может быть: 

а) вербальной. В данном случае предлагаются различные варианты ответа на 
вопрос, выраженные в словесной форме.  

                                                
14 Например см.: Алешина Е.А. Указ. соч. – С.9-40 
15 См.: Драгунов А.В. Указ.соч. – С.32-36. 
16 См.: Бушуева Е.В. Указ.соч. – С. 32.  
17 См.: Там же. – С. 40-43. 
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б) цифровой. Когда речь идет об индикаторах, выражаемых в цифровом измере-
нии, то здесь важно определить интервалы измерения. Например, время просмотра по те-
левизору передач политического характера: 1-й интервал – до 10 минут в неделю, второй –  
от 10 до 20 минут, третий – от 20 до 40, четвёртый –  от 40 минут  до 1-го часа и т. д.  

Нужно отметить, что  с операционализацией «политической культуры», т.е. переходом от 
абстрактного выражения качества к набору конкретных показателей, которые могут быть уста-
новлены эмпирически, возникают определенные проблемы. Чаще всего  сравнительные количе-
ственные исследования политической культуры сосредоточены на изучении социальных устано-
вок, выявляемых в опросах. Предполагается, что установки – это устойчивые ориентации, 
имеющие глубинный характер, в отличие от ценностей. Ценности люди могут разделять, при-
знавать, но не обязательно им следовать; установки же реально ориентируют  их поведение. Но 
можно ли выявить установки в стандартизированных опросах общественного мнения, если зна-
ния респондентов на этот счет заметно неполны? Некоторые исследователи высказывают со-
мнения по этому поводу. Их оппоненты полагают, что многое зависит от правильной организа-
ции опроса. С точки зрения тех, кто работает с данными опросов, этот метод обладает рядом дос-
тоинств, выявляя существующие в сообществе субкультуры; позволяет изучать изменения, про-
исходящие во времени; полученные результаты можно подвергать статистическому анализу, со-
поставляя с другими данными; наконец можно делать межстрановые сравнения и т.д.18  

В качестве индикатора политической культуры студентов  в диссертациях использует-
ся, прежде всего, мнение студентов, их высказывания в ответе на соответствующий вопрос в 
анкете. Вот примеры этих вопросов: «С  какой из приведенных в анкете оценок современного 
молодого поколения Вы могли бы согласиться?" (в качестве вербальной шкалы приводятся 
варианты ответов)19 «Вызывают ли у Вас интерес политические  события?»20, Каким из поли-
тических институтов власти Вы доверяете в большей степени?»21, «Насколько важно быть сво-
бодным в выборе политических взглядов и поведения?»22 и др. Какой либо стереотипной анке-
ты для опроса нет. Это в известной мере суживает возможности для сравнения данных разных 
исследователей и проведения мониторинга изучаемого феномена. 

В диссертациях по педагогическим наукам для выявления особенностей поли-
тической культуры студентов используются такие методы как метод рефлексивного 
самоотчета, методы наблюдения, тестирования23. 

В диссертационных работах дается сдержанная, если не негативная оценка политической 
культуры современного российского студенчества. Так И.В.Ставецкая отмечает у студентов «отстра-
нённость от политической жизни страны…тотальное неверие студентов в то, что их избирательные 
голоса смогут что-то реально изменить в коррумпированном мире российских политиков… полити-
ческая малограмотность студентов, отсутствие интереса к подробному изучению основных законода-
тельных документов государства, полное игнорирование политических программ партий и кандида-
тов во время избирательных кампаний…», хотя как о позитивных моментах говорится о том, что есть 
«настрой большинства к демократическим преобразованиям в обществе, студенты сохраняют, в це-
лом, доверие к власти и поддерживают…демократические   преобразования   в   сочетании   с   рыноч-
ной экономикой»24. Е.А Алешина делает вывод  «что, состояние политической культуры молодежи, 
так же как и общества в целом, в достаточно высокой степени фрагментировано.  Отдельные группы 
молодежи отличаются друг от друга интересом к политике, уровнем включенности в политическую 
жизнь, ориентациями на различные идейно-политические течения современной России, Но все эти 
различия пока не носят характер острого антагонизма и не приводят к сверхполитизированности»25. 

Не касаясь других оценок актуального состояния политической культуры той или иной 
группы студентов или динамики ее развития, следует отметить, что во всех диссертациях нет про-

                                                
18 См.: Малинова О.Ю. «Политическая культура» в российском и англо-американском научном 

дискурсе // Политическая наука. – 2006. - № 3. – С. 11-12. 
19См.: Алешина Е.А. Указ.соч. – С.97-98. 
20 См.: там же. – С.89. 
21 См.: там же. – С.91. 
22 См. Ставецкая И.В. Указ.соч. – С. 77. 
23 См.: Драгунов А.В. Указ. соч. – С.154-157. 
24 Ставецкая И.В. Указ. соч. -  С. 79-80. 
25 Алешина Е.А. Указ. соч. – С. 110. 
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блематизации вопроса о нормативной политической культуре российского студенчества. По суще-
ству нормативная культура берется как некая идеальная политическая культура – демократиче-
ская, активистская, гражданского участия. То есть в нормативной политической культуре видится 
«все хорошее». Однако даже классики в разработке   проблемы политической культуры Г.Алмонд 
и С.Верба отмечали, что для стабильности общества не должно быть слишком большого напряже-
ния между политической культурой и политическими структурами. Поэтому они о гражданской 
культуре писали не как некой высшей целиком партиципаторной культуре, а как о культуре, где 
подданические и приходские ориентации сдерживают партиципаторные ориентации26. 

Существует ли социальный заказ на определенную политическую культуру студен-
тов? Кто его должен формулировать? В чем его особенности? На эти вопросы еще предстоит 
дать ответ. Более того, эти вопросы еще и не поставлены, как вопросы для публичного обсуж-
дения, как вопросы, ориентирующие и стимулирующие научные исследования.  

На наш взгляд,  в  настоящее время для страны в целом и для российских вузов в частно-
сти характерен  акцент на гармоническом типе социализации, когда ставится задача на формиро-
вание у индивида рационального уважительного отношения к правопорядку, государству, установ-
ки на  выполнение им своих гражданских обязанностей. Такова позиция общества по отношению к 
формированию политической культуры большинства студентов. Однако, исходя из общей тенден-
ции профессионализации сферы политики, политическое руководство озабочено и воспроизвод-
ством политической элиты из молодежи, прежде всего из студенческой молодежи. Здесь при фор-
мировании политической культуры ставятся другие задачи. Так в плане противодействия возмож-
ной «оранжевой революции» создаются молодежные движения провластной направленности. 
Здесь политическая социализации идет скорее по гегемонистскому типу, когда формируется уста-
новка на негативное отношение ко всем политическим системам, кроме своей. Можно также ска-
зать, что  если большинство студентов формируется в рамках подданического типа культуры, то 
будущая опора власти в духе активистской политической культуры.  

Вряд ли нужно осуждать подобной дифференцированный подход, если он обеспе-
чивает стабильное развитие общества и соответствует тенденции профессионализации по-
литики как особой сферы деятельности. Это ставит еще одну перспективную научную про-
блему – проблему типологии студенческой политической культуры как актуальной (мо-
дальной), так и нормативной. Соответственно, встает вопрос и о разнообразии методик в 
формировании, по существу, разных типов политической культуры студентов. 
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Одной из основных задач, издавна стоящих перед человечеством, является по-

иск такой международно-политической системы, которая смогла бы максимально 
обеспечить мир и стабильность, а также уберечь человечество от войн. Важнейшим 
звеном этой системы, созданной после Второй мировой войны,  являлась и продолжа-
ет оставаться Организация Объединенных Наций, обладающая поистине уникальны-
ми полномочиями и легитимностью в сфере поддержания международного мира и 
безопасности. 

С 1945 года и сама Организация Объединенных Наций, и ее миротворческая док-
трина прошли серьезные испытания в условиях становления новой конфигурации по-
литической системы. К XXI веку ООН имела не только ценный багаж успешно реализо-
ванных действий в сфере поддержания международного мира и безопасности,  но и не-
гативный опыт, однако несомненным достижением следует считать признание значи-
тельным числом государств того факта, что активное использование многосторонних 
механизмов, разработанных в рамках ООН в области поддержания мира, является важ-
нейшим фактором для достижению политической стабильности во всем мире. 

Деятельность ООН в сфере поддержания международного мира и безопасности 
оценивается очень неоднозначно. С одной стороны, только ООН является единствен-
ным легитимным миротворцем в современной системе международных отношений, 
имеющим уникальную возможность для принятия надлежащих мер от имени всего ми-
рового сообщества для предотвращения и урегулирования разноплановых этнополити-
ческих кризисов и конфликтов.  С другой стороны, нельзя не признать, что от субъекта 
международных отношений, обладающего подобными полномочиями, можно было бы 
ожидать гораздо более эффективных действий, что не может не вызывать интерес к 
причинам, препятствующим достижению этой эффективности.  Анализируя конкрет-
ные результаты миротворческой политики ООН, нельзя не заметить, что на практике 
удается реализовать далеко не все, что задумано и прописано в Уставе и многочислен-
ных декларациях и резолюциях. Зачастую вину за промахи возлагают на Совет Безопас-
ности, как на ключевой орган ООН, ответственный и уполномоченный решать пробле-
мы урегулирования войн и конфликтов, однако истинные причины неэффективности  
миротворчества не столь очевидны. 

Центральной частью Совета Безопасности ООН является так называемая «по-
стоянная пятерка», состоящая  из Российской Федерации, Соединенных Штатов Аме-
рики, Китая, Франции и Великобритании, которая, согласно Устава ООН, несет особую 
ответственность перед международным сообществом и обладает особыми правами и 
привилегиями в рамках Организации Объединенных Наций.  Именно институт посто-
янного членства и особые привилегии, связанные с ним, вызывают массу дискуссий и 
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вопросов. С одной стороны, постоянные члены Совета Безопасности ООН невероятно 
дорожат своим статусом и всячески оберегают его,  а с другой стороны, именно пять 
постоянных членов несут основную политическую ответственность за промахи и не-
удачи организации в целом.  Именно поэтому автору представляется необходимым 
выделить эти пять стран, часто именуемых также «великими державами», и просле-
дить их роль в системе миротворчества Организации Объединенных Наций.  

В самом деле, ООН часто воспринимают как некую единую монолитную  струк-
туру, основанную на принципах равенства и равноправия, что мешает проследить 
роль конкретных государств. Не секрет, что  далеко не все государства-члены ООН 
вносят равнозначный вклад в систему поддержания международного мира и безопас-
ности, хотя при этом статистика и оценка того или иного миротворческого инструмен-
та ООН дается совокупная, без выделения роли отдельных государств1.  

Представляется чрезвычайно любопытным тот факт, что миротворческие тех-
нологии ООН взаимосвязанно реализуются тремя субъектами: 

1. Пятеркой постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые контроли-
руют деятельность Совета Безопасности ООН, опираясь на наличие у них права вето. 
Их задача состоит в том, чтобы оценить угрозу миру, определить степень интенсивно-
сти конфликта и составить мандат для миротворцев. 

2. Исполнителями решений Совета Безопасности, а именно – Секретариатом, 
миротворцами, юристами, обслуживающим персоналом. Их задача состоит в том, что-
бы максимально четко выполнить мандат, выданный Советом Безопасности ООН на 
разрешение проблемы. 

3. Совокупностью остальных членов ООН, которым в рамках существующей 
системы принятия решений в СБ ООН отводится фактически совещательная функция. 
Однако при этом необходимо иметь в виду, что именно эти страны предоставляют 
ООН людские и финансовые ресурсы, вкладывают реальные деньги в осуществление 
миротворчества. Кроме того, именно участие в ООН такого большого количества госу-
дарств наделяет ООН той уникальной легитимностью, которая необходима для воз-
действия на агрессивно настроенных акторов.  

Парадокс состоит в том, что решения принимают представители одних госу-
дарств, выполняют представители других государств, а финансируют и обеспечивают 
ресурсами представители третьих государств. При этом все три участника процесса 
зачастую не слышат и не видят друг друга, делают все по-своему, исходя из собствен-
ных взглядов на политический и миротворческий процессы, что естественно приводит 
к неэффективности и нестабильности в работе  всей организации в целом. 

Хотелось бы остановиться подробнее собственно на понятии «великие держа-
вы». Сам по себе термин очень неоднозначен, так как   используется, с одной стороны, 
для обозначения постоянных членов Совета Безопасности ООН, а с другой стороны, в 
политических целях данный термин стремятся распространить на любое государство, 
которое играет значимую роль в мировой политике. В связи с вышесказанным пред-
ставляется необходимым установить более четкие критерии принадлежности того или 
иного государства к великим державам.  

В Уставе ООН нет упоминания термина «великие державы», что в период под-
готовки Устава ООН на Ялтинской конференции 1945 г. во время переговоров термин 
«великая держава», активно использовался, хотя в официальные документы  не во-
шел. Интересно в этом плане высказывание У. Черчилля о том, что никто не может 
поставить запрет перед «великой державой»2.  Окончательное решение о создании 

                                                
1 Financial report and audited financial statements for the 12-month period from 1 July 2006 to 30 June 

2007 an Report of the Board of Auditors. Volume II United Nations peacekeeping operations (A/62/5 (Vol.II)). – 
New York: United Nations, 2008. – P.67. 

2 Санакоев, Ш.П., Цыбулевский, Б.Л. Тегеран – Ялта – Потсдам. Сборник документов. 2-е изда-
ние./ Ш.П. Санакоев, Б.Л. Цыбулевский. - М.: Издательство «Международные отношения», 1970. –  с. 172. 
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ООН было принято в 1944 году3.  Тогда же США начали готовиться к созданию этой 
международной структуры. Перед  Государственным Департаментом США была по-
ставлена задача представить проект такой структуры новой международной организа-
ции, чтобы обеспечить в ней максимальное влияние США. К примеру, право вето, ко-
торым ныне обладают пять государств – постоянных членов Совета Безопасности 
ООН, было предложено президентом США Ф. Рузвельтом для того, чтобы гарантиро-
вать скептически настроенным Конгрессу и Сенату США, что США в любом случае со-
хранят контроль над ООН 4.  

Примерно два десятилетия после официального создания ООН, США рассмат-
ривали ее как второстепенную международную организацию, не оказывающего особо-
го влияния на международную политику. Причиной этого, в частности, стала «холод-
ная война» и политический конфликт между США и СССР, в результате которого дея-
тельность Совета Безопасности ООН была практически парализована и важнейшие 
политические решения принимались непосредственно на уровне представителей кон-
фликтующих государств5. ООН в то время была не в состоянии сыграть действенную 
роль в разрешении политических и военных кризисов. В частности, во время берлин-
ского и кубинского кризисов, когда США и СССР оказались на грани ядерной войны, 
ООН оказалась практически бессильной.  

Любопытно, что до 1960 года некоторые государства – члены ООН – жалова-
лись на «автоматическое большинство», которым обладают индустриально развитые 
страны6. После 1960 года, когда в состав ООН вошло много новых независимых госу-
дарств, другие страны стали жаловаться на «тиранию большинства» развивающихся 
стран, причем громче всех звучал голос США, которым становилось все сложнее  обес-
печивать принятие нужных решений при голосовании. 

Таким образом, практически с первых лет существования ООН наметилось яв-
ное противостояние интересов, декларируемых данной международной организацией, 
и целей, которые ставили перед собой Соединенные Штаты Америки, главной из ко-
торых являлось обеспечение непререкаемого первенства США во всех ключевых ас-
пектах мировой политики, не смотря на то, что США были одним из главных создате-
лей Организации Объединенных Наций, однако еще в процессе документального за-
крепления основных положений и принципов работы  начались трения в отношениях 
между США и ООН7 . 

Результатом этого противостояния стало то, что принятие любого решения в 
сфере миротворчества сталкивалось с трудностями, так как у Советского Союза и США 
зачастую были прямо противоположные взгляды на осуществление миротворческих 
миссий. Важным этапом стал распад СССР и Организации Варшавского договора 
(ОВД) при усилении роли влияния в мире США и Североатлантического Альянса (НА-
ТО), в результате чего Российская Федерация определенный период не проводила чет-
ко позиционируемой внешней политики, не применяла право вето в СБ ООН, и лишь 
последние несколько лет обозначила основные направления своей работы с ООН8. 
России не удалось ни отстоять свои интересы, участвуя в операциях ООН на Балканах, 
ни добиться полного признания легитимности миротворческих операций РФ в странах 
Содружества, в результате чего в основных конфликтных регионах СНГ сложились па-

                                                
3 Кочеткова, Т.Ю. Вопросы создания ООН и советская дипломатия/ Т.Ю. Кочеткова // Отечест-

венная история. - 1995. - № I. - с. 29-30. 
4 Kennedy, P. The Rise And Fall Of The Great Powers/ P.Kennedy. – New York: Random House,  

1987. –  P. 300. 
5 Kennedy, P. The Rise And Fall Of The Great Powers/ P.Kennedy. – New York: Random House,  

1987. –  P. 367. 
6 Морозов, Г.И. Организация Объединенных Наций/ Г.И. Морозов – М., 1962. – с.123. 
7 Simons, A., Wei1er, L. The United States and the United Nations. The Search for International  Peace 

and Security/ A.Simons, L.Wei1er. -  N. Y., 1967. – P. 125. 
8 Лавров, С. Доктрина и «Авось»: Миротворчество может стать одной из важнейших составляю-

щих внешнеполитической деятельности России / Лавров С., Тарусин В., Шаверд А. // Независимая газета. 
2003. № 33, с. 5. 
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раллельные механизмы урегулирования: миссии ООН или ОБСЕ, с одной стороны, и 
СНГ или России – с другой. Подключившись к миротворческим операциями ООН 
только в 1973 г., СССР и Россия опоздали как минимум на 25 лет; как следствие, Россия 
существенно отстала не только в опыте практической миротворческой деятельности, 
но и в теории миротворчества. В связи с этим необходимо осмысленное заимствование 
миротворческого опыта с учетом опыта СССР для выработки новой доктрины России в 
области поддержания мира9. 

Таким образом, практически весь период своей деятельности Совет Безопасно-
сти представлял собой «поле битвы» не просто великих держав, а еще и двух супер-
держав, которые, помимо классических признаков великодержавности – постоянного 
членства в СБ ООН и наличия ядерного оружия, обладали еще и колоссальным обще-
планетарным влиянием. Именно неспособность двух идеологических антагонистов 
найти компромисс практически парализовала деятельность Совета Безопасности на 
длительное время10.  

По мнению автора, круг «великих держав», образующих постоянный состав 
Совета Безопасности ООН, и включающий Российскую Федерацию, Соединенные 
Штаты Америки, Францию, Китай и Соединенное королевство Великобритании и Се-
верной Ирландии, не изменился за шестьдесят четыре года, минувших с момента ос-
нования Организации Объединенных Наций.  

Не смотря на то, что титул «великая держава» в прессе постоянно присваивает-
ся в прессе то Японии, то Германии, то Бразилии, то Индии, будучи аргументирован-
ным их экономической мощью и финансовым вкладом в Организацию Объединенных 
Наций, ни одна из указанных выше стран великой державой в полном понимании 
этого термина не является, в то время как ни одна страна «постоянной пятерки» свой 
статус за прошедшие шестьдесят четыре года не утратила. Франция и Великобритания 
по-прежнему по многим показателям самые сильные и развитые страны Европы, Ки-
тай – безусловный лидер в Азии, США часто называют «единственной оставшейся 
сверхдержавой», Россия в последние годы все увереннее восстанавливает утраченные 
ранее позиции. Именно эти государства играли и продолжают играть ведущую роль в 
современных международных отношениях, оказывая существенное влияние на другие 
страны, в связи с чем их постоянное членство в Совете Безопасности ООН и обладание 
правом вето представляются абсолютно логичными и не требующими пересмотра, 
равно как и состав постоянных членов СБ ООН, так как увеличение числа постоянных 
участников СБ ООН с правом вето негативно скажется на эффективности деятельно-
сти этого органа, и без того вызывающей споры, ведь к старым противоречиям доба-
вятся новые. Данные устремления необходимо пресекать, поскольку представляется 
очевидным, что в обеспечении и поддержании международного мира и безопасности 
как жизненно важной задачи взаимодействия акторов ключевой идеей является во-
прос эффективности. 

Помимо этого, сменяемость непостоянных членов Совета по региональному 
принципу, на взгляд автора, нисколько не ущемляет представление  интересов  раз-
личных государств, в том числе и тех, которые претендуют на постоянное членство в 
СБ ООН – Германии, Японии, Бразилии, ЮАР, поскольку на практике наиболее суще-
ственные лоббистские группы в рамках ООН всегда представлены в Совете Безопасно-
сти, в том числе и постоянными членами. 

Кроме того, именно великие державы определяют всю миротворческую поли-
тику организации, пытаясь прийти путем компромисса к совместным решениям. При 
этом необходимо отметить, что именно вопросы миротворчества и поддержания меж-
дународного мира и безопасности являются ключевыми для великих держав в рамках 

                                                
9 Никитин, А.И. Международные конфликты, ООН и Россия. Постзападная цивилизация. Либе-

рализм: прошлое, настоящее и будущее/ А.И.Никитин. – М., 2002. – С. 45. 
10 Kelsen, H. The Law of the United Nations. A Critical Analysis of its Fundamental Problems. / H. Kel-

sen. – New Jersey: The Law Book Exchange, 2000. – С. 367. 
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деятельности ООН, так как все остальные вопросы международных отношений дан-
ные страны успешно решают вне рамок ООН. 

Таким образом, в современной международно-политической структуре миро-
творчества ООН великие державы играют неоднозначную роль. С одной стороны, они, 
безусловно, несут огромную ответственность перед международным сообществом за 
поддержание международного мира и безопасности, будучи постоянными членами 
Совета Безопасности ООН и обладая правом вето, однако, с другой стороны, именно 
неспособность великих держав найти компромиссное решение, обеспечить финанси-
рование операций по поддержанию мира, неспособность правильно и быстро принять 
решение часто приводят к неудачам и промахам, которые приписываются организа-
ции как таковой. Складывается ситуация, при которой великие державы играют для 
Организации Объединенных Наций роль локомотива и тормоза одновременно.  Час-
тично это может быть вызвано тем фактом, что для государств, входящих в клуб вели-
ких держав рассмотрение вопросов в рамках Совета Безопасности не всегда является 
приоритетом, особенно когда речь идет о вопросах и ситуациях, представляющих яв-
ную угрозу их собственным национальным интересам.  

В современной миросистеме особенно острые дискуссии вызывает такая при-
вилегия великих держав, как право вето. Как выразился Э.Бойл, Устав ООН создал 
систему, где «мыши могут быть осуждены, а на львов не может быть наложено ника-
ких ограничений»11. Многие сетуют, что великие державы, являющиеся постоянными 
членами Совета Безопасности ООН, постоянно используют или угрожают использо-
вать вето для того, чтобы достигать своих целей.  

В январе 2004 года произошла показательная история, иллюстрирующая то, 
как работает эта система. Франция представила на обсуждение Совета Безопасности 
проект резолюции, целью которого была защита детей в зонах вооруженных конфлик-
тов. Текст имел приложение – список стран, в которых в 2003 году проходили подоб-
ные конфликты (в свою очередь, список был подготовлен Секретариатом ООН и под-
писан Генеральным Секретарем ООН в ноябре 2003 года). Великобритания и Россия 
активно сопротивлялись тому, что в данный перечень были включены Северная Ир-
ландия и Чечня. Причины этого были очевидны: если бы резолюция была принята в 
первоначальном виде, то действия Лондона и Москвы в этих горячих точках стали бы 
подвергаться постоянному мониторингу агентств ООН. Поэтому обе великие державы 
заявили, что они «отказываются поддержать» предложенный текст – это была клас-
сическая формулировка, маскирующая использование «скрытого вето». В итоге, Сек-
ретариат ООН переработал текст резолюции: приложении, которое вызвало недоволь-
ство Великобритании и России, вместо понятия «вооруженный конфликт», было ис-
пользовано определение «ситуация, вызывающая беспокойство». В итоге, через четы-
ре месяца ожесточенных дискуссий, Резолюция Совета Безопасности ООН под номе-
ром 1539 была принята в более мягкой форме. 

Право вето, которым обладают все постоянные члены СБ ООН, наиболее рев-
ностно охраняется великими державами как признание  своего особого статуса, и, хотя 
Франция и Великобритания, в принципе, лояльнее других относятся к расширению 
числа постоянных членов Совета Безопасности, даже они признают, что право вето 
должно оставаться привилегией «большой пятерки»12. Таким образом, очевидно, что 
статус постоянного члена СБ ООН имеет ещё и важное имиджевое значение для его 
обладателей, как несущих безусловное право решать за все человечество. 

Фактически остается открытым вопрос, как могла бы быть построена работа СБ 
без института вето. Конечно, путь нахождения консенсуса представляется идеальным, 
но сколько времени потребуется, чтобы нескольким десяткам стран прийти к общему 
знаменателю. Опыт ОБСЕ показывает, что даже одна страна может заблокировать 
принятие решения. А как в этом случае быть с оперативностью, если развитие ситуа-

                                                
11 Морозов, Г.И. ООН на рубеже XXI века/ Г.И. Морозов. – М., 1999. – с. 98. 
12 United Nations, Divided World. The UN’s Roles in International Relations/ Edited by A. Roberts, B. 

Kingsbury.- Oxford University Press, 2004. – P. 97. 
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ции в «горячей точке» требует принятия немедленных мер? Большинством голосов — 
то тогда следует допустить, что несколько маленьких стран, объединившись, теорети-
чески смогут диктовать свои условия великим державам, а тем самым и мировому со-
обществу в целом. Представляется, что такой вариант просто неприемлем для великих 
держав и их интерес к ООН резко ослабеет.   

Таким образом, сохранение института вето, недопущение его эрозии приобре-
тает в преддверии XXI в. принципиальное значение. В этом плане, как представляется, 
многое будет зависеть и от «пятерки» постоянных членов СБ, которые не должны зло-
употреблять своим уникальным правом, используя его прежде всего как инструмент 
поиска компромиссных решения.  

Что касается конкретно сферы миротворчества, то большую часть своего суще-
ствования Совет Безопасности ООН представлял собой «поле битвы» двух миротвор-
ческих концепций – американской и советской. К американской позиции традицион-
но склонялись Франция и Великобритания, к советской – Китай. Лишь после ослабле-
ния идеологического противостояния двух сверхдержав данная концепция утратила 
формальную предопределенность, хотя общие контуры ее ничуть не изменились и по 
сей день. Кроме того, несмотря на декларируемое окончание «холодной войны», а 
также распад «идеологического оплота» СССР Организации Варшавского договора, 
Североатлантический альянс, тем не менее, продолжает успешно существовать, что 
порождает следующую проблему, которую необходимо рассмотреть, а именно одно-
временное членство некоторых «великих держав» и в ООН, и в НАТО. 

Как известно, три из пяти великих держав-постоянных членов Совета Безопас-
ности Организации Объединенных Наций, а именно США, Великобритания и Фран-
ция, также являются членами военно-политического альянса НАТО, деятельность ко-
торого последние годы вызывает ожесточенные дискуссии. Во-первых, локомотивом 
НАТО, безусловно, являются Соединенные Штаты Америки, которые  традиционно 
известны своими постоянными нападками на Организацию Объединенных Наций, 
хотя и являются крупнейшим финансовым «донором» для этой организации, а во-
вторых, в последние годы в связи с участившимися вооруженными конфликтами НА-
ТО стала уделять большое внимание возможности миротворческих действий на своей 
основе. Применение всех законных средств и мер, способных ликвидировать кон-
фликты на региональном уровне, разумеется, весьма желательно. Вместе с тем возни-
кает вопрос о соотношении такого рода действий с компетенцией ООН. Правовые ос-
нования для решения такого рода вопросов содержатся как в Уставе ООН, так и в до-
говоре НАТО, подтверждающем приверженность Союза основополагающим принци-
пам ООН.  

Если говорить о иерархии такого рода акций, то очевиден приоритет ООН, 
прежде всего в силу универсального характера этой организации, все члены которой, в 
том числе члены регионального соглашения НАТО, приняли на себя обязательства и 
по гл. VIII Устава13. 

Эффективность миротворческих усилий великих держав на современном этапе раз-
вития международных отношений можно оценить как недостаточную по целому ряду при-
чин. Первая причина заключается в том, что в сферу миротворчества, не смотря на ее оче-
видную важность,  великие державы вкладывают лишь незначительные суммы, что крайне 
негативно отражается на ситуации в этой сфере в целом.   

В настоящий момент произошло значительное изменение современного миро-
порядка по сравнению с ситуацией после окончания Второй мировой войны.  Ясно 
обозначившая тенденция к увеличению числа локальных и внутригосударственных 
конфликтов, а также ожесточенные дискуссии по поводу современного понимания 
понятия «национальный суверенитет» привели к тому,  что великие державы придают 
все большее значение своему имиджу мировых «полицейских», который позволяет им 
по своему усмотрению вмешиваться в конфликты в различных регионах земного ша-
                                                

13 Sutterlin, J. The United Nations and the Maintenance of International Security/ J.Sutterlin. - West-
port, 2003. – P. 163. 
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ра, используя уникальную политико-правовую  легитимность Организации Объеди-
ненных Наций.  

Если проанализировать  географию проведения миротворческих операций, 
можно констатировать, что почти 70 % проводятся на достаточном удалении от каж-
дого из членов «постоянной пятерки»14, а значит, вопрос эффективности миротворче-
ских операций относится к стратегической, но никак не жизненно важной сфере инте-
ресов этих государств.  

Следовательно, поддержание мира и безопасности в рамках ООН носит для по-
стоянных членов СБ ООН во многом лишь «имиджевый» характер, призванный со-
хранить статус великих держав, ответственных за мир во всем мире, статус, который 
они сохраняют, фактически, за чужой счет. 

Именно отсутствие практической заинтересованности и политической воли со 
стороны великих держав привели к тому, что механизм применения мирных средств 
разрешения споров, потенциально эффективный, превратился в практически не 
функционирующий институт, в то время как операции по поддержанию мира, не про-
писанные в Уставе, стали ключевым средством поддержания международного мира и 
безопасности, так как они не требуют особых усилий со стороны «постоянной пятер-
ки», за исключением самого факта принятия мандата. 

Следует констатировать, что ООН сегодня представляет собой невероятно гро-
моздкую структуру, которая, с одной стороны, обладает уникальной компетенцией во 
многих сферах (экономика, экология, здравоохранение и т.д.), но при этом главную, 
изначальную свою цель, а именно избавление «грядущих поколений от бедствий вой-
ны», как записано в Уставе, выполняет очень посредственно. Именно поэтому автору 
представляется необходимым передача части полномочий в сфере поддержания мира 
и безопасности соответствующим региональным структурам и организациям по гео-
графическому принципу, которые будут по-настоящему заинтересованы в эффектив-
ном разрешении конфликта. 

В то же время, Организация Объединенных Наций – структура, не имеющая 
альтернатив и аналогов на сегодняшний день, во-первых, потому,  что ни одна между-
народная организация не представляет интересы такого количества государств, а во-
вторых, потому, что только в ООН все пять великих держав современности образуют 
ядро важнейшего органа – Совета Безопасности. Ни Европейский Союз, ни НАТО, ни 
Группа восьми не обладают подобными характеристиками. Таким образом, автору  
представляются необоснованными суждения о «ненужности» и бесполезности данной 
организации. Именно ООН должна стать своего рода гарантом предотвращения при-
менения государствами или региональными структурами несанкционированных ре-
прессивных мер или осуществления силового вмешательства.  
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Регионы России на современном этапе экономического развития являются субъектами 
управления, где непосредственно реализуются поставленные перед обществом цели и задачи. 

Региональная статистика отражает абсолютные и относительные показатели социально-
экономического развития, их динамику и место в национальной экономике, но не даёт прямого 
ответа относительно «конкурентных преимуществ», «конкурентных позиций», «конкурентоспо-
собности» региона. В отечественной экономической науке эти экономические категории отно-
сятся к числу слабо разработанных, а несколько лет назад эти термины отсутствовали вообще. В 
то же время приобретение региональными системами экономической самостоятельности в усло-
виях рынка вызывает необходимость переоценки положения и функций каждого региона в сис-
теме координат экономического пространства, в котором предстоит принимать управленческие 
решения, обеспечивающие их устойчивое развитие. 

До сих пор в экономической науке не предложено эффективных методов формирования 
конкурентных преимуществ регионов, учитывающих региональную специфику и закладываю-
щих основу наращивания потенциала их экономического роста, что в значительной мере обу-
словливает сохраняющуюся низкую инвестиционную привлекательность большинства регионов 
России. В тоже время эффективное использование конкурентных преимуществ региональными 
властями предполагает решение большого комплекса практических проблем, связанных с дина-
микой факторов конкурентоспособности, выявлением и систематизацией конкурентных пре-
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имуществ, увязкой их с ресурсными возможностями региона в рамках сценариев социально-
экономического развития, разработкой механизма реализации конкурентных преимуществ. 

В условиях перехода федерального центра к политике многополюсного развития с 
ориентацией на наиболее развитые субъекты Российской Федерации, миссией которых 
является агрегирование новой каркасной структуры пространственной организации эко-
номики страны, возможности получения отсталыми регионами ресурсов централизован-
ной поддержки ставятся в зависимость от эффективности разрабатываемой ими страте-
гии развития, ключевой составляющей которой является повышение уровня конкуренто-
способности. Таким регионам (субъектам Федерации), в том числе Еврейской автономной 
области (далее ЕАО)1 по существу, предстоит заново определить своё место и роль в обще-
экономическом пространстве, пересмотрев систему приоритетов и сконцентрировав уси-
лия на тех направлениях, где возможно повышение уровня конкурентоспособности. По-
этому понимание межрегиональной конкуренции в активизации тонуса хозяйственной 
жизни России и овладение методами укрепления конкурентных позиций становятся всё 
более актуальными для правительств регионов2. 

Рабочая гипотеза нашей публикации состоит в том, что в условиях перехода 
России к стратегии поляризованного развития регионов, когда перспективы проблем-
ных (дотационных) регионов по получению дополнительной поддержки со стороны 
Федерального центра ставятся в зависимость от эффективности разрабатываемой ими 
стратегии развития, ключевой позицией является повышение конкурентоспособности 
региона на основе реализации региональных конкурентных преимуществ. 

Ответим, прежде всего, на вопрос: «может ли конкурировать российский регион?». 
Было бы слишком тривиальным утверждение о том, что конкурентоспособность не бывает 
без конкуренции и для обеспечения конкурентоспособности регион должен участвовать в 
конкуренции. Заметим, что в ходе реформ понятие «конкурирующий регион» вызывает не-
удобство, неприятие в научных и политических кругах. Такое отношение вызвано как поли-
тическими событиями в российской действительности, так и наследием, сложившимся в ви-
де стереотипов, среди которых конкуренция между регионами воспринималась как перетя-
гивание материальных и финансовых ресурсов. Прежние централизованные, распредели-
тельные методы и механизмы утвердили осознание полной зависимости региональной по-
литики от решений центра, что во многом проявляется и сейчас, так как продолжает преоб-
ладать теоретическая догма об общности интересов регионов одной страны. Нередко указы-
вается, что регион не может выполнять самостоятельную роль в экономике, поскольку явля-
ется частью страны и не может вести отдельную экономическую политику. 

Если понимать регион как территорию, то понятие конкуренции к территории может 
быть применимо весьма условно, поскольку территория обладает определёнными постоянными 
физическими характеристиками и не может их изменить в ответ на динамику рыночных усло-
вий, что составляет суть конкурентного процесса. В нашем случае речь идет не о территории, а о 
регионе – экономическом агенте, субъекте конкурентного взаимодействия, в процессе которого 
происходит открытие новых возможностей регионального развития. По нашему мнению, регион 
в современных условиях является экономическим субъектом, который может вести самостоя-
тельную политику, применять экономические инструменты для улучшения своих конкурентных 
позиций, выходить на мировой рынок в качестве участника мировых конкурентных процессов. 

                                                
1 ЕАО образована 7 мая 1934г. и расположена в очень выгодном экономико-географическом положе-

нии на юге Дальнего Востока. Площадь территории составляет 36,3 тыс.км2, плотность населения – 5,1 чел. на 
1км2. В настоящее время население – 185,6 тыс. человек или около 2,7% от населения Дальневосточного Феде-
рального округа (далее ДФО). Две трети населения проживает в городской местности. Протяженность терри-
тории области с севера на юг – 220 км, с запада на восток – 330 км. На юге, на протяжении почти 550 км, ЕАО 
граничит по р.Амур с Китайской народной республикой, на севере и востоке – с Хабаровским краем, на западе 
– с Амурской областью. Территория области покрыта развитой сетью транспортных путей, основу которых 
составляют участки Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей, а также отличается 
в лучшую сторону от других регионов Дальнего Востока густотой автомобильных дорог. ЕАО располагает бога-
тыми природными ресурсами, прежде всего, лесными, водными, земельными, топливными, рудами металлов, 
сырьём для строительной индустрии, рекреационными ресурсами. 

2 Корсунский, Б.Л., Леонов, С.Н. Управление развитием проблемного региона / Б.Л. Корсунский, 
С.Н. Леонов. - Хабаровск: РИОТИП, 2006. – 276 с. 
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Вместе с тем очевидно, регионы не являются полностью самостоятельными и 
независимыми от центра субъектами хозяйствования (впрочем, как и функциониро-
вание фирм во многом зависит от государства). Поэтому, на наш взгляд, задача за-
ключается в создании условий эффективной межрегиональной конкуренции, обеспе-
чивающих стимулирование регионов как экономических субъектов к конкуренции. 

С переходом к рынку региональные системы наделяются функциями экономи-
чески самостоятельных субъектов рыночных отношений, важнейшими из которых яв-
ляются: а) согласование и защита интересов региона внутри страны и за рубежом; б) 
усиление конкурентных позиций региона путем научной подготовки территории с це-
лью привлечения инвесторов и совершенствование экономической структуры; в) соз-
дание условий, благоприятствующих развитию в регионе малого и среднего бизнеса, а 
также стабилизации и расширению производственных возможностей государственной 
и муниципальной собственности; г) создание системы региональных льгот и гарантий, 
инвестиционной привлекательности региона для деятельности предпринимательских, 
коммерческих структур и инвесторов; д) наращивание внешнеэкономического потен-
циала и расширение торгово-экономических связей региона. 

Существует множество определений понятия «конкурентоспособность» регио-
на. Мы будем исходить из определения, что конкурентоспособность региональной 
экономики – это способность реализовать основную целевую задачу ее функциониро-
вания – устойчивое социально-экономическое развитие региона с обеспечением высо-
кого качества жизни его населения, обеспечивать производство товаров и услуг в ус-
ловиях эффективного использования существующих факторов производства (соци-
ально-экономического потенциала), задействование существующих и создание новых 
конкурентных преимуществ, сохранение (повышение) уровня и качества жизни при 
соблюдении международных экологических стандартов (рис. 1)3. 
 

 
 

Рис.1. Механизм формирования конкурентоспособности региона 
 

Ключевым звеном, на наш взгляд, в системе обеспечения конкурентоспособности явля-
ется выявление и мобилизация конкурентных преимуществ, которые определяются не только 
уровнем факторов и ресурсов, но и спецификой регионального развития. 

Конкурентные преимущества региона – это более выгодные позиции региона в конкурент-
ном взаимодействии с другими регионами. Эффективное использование и реализация конкурент-
ных преимуществ региона в условиях нарастания межрегиональной и международной конкуренции 
является важной предпосылкой улучшения качественных показателей экономического роста, ори-
ентированного на достижение стратегических интересов населения конкретной территории. 

                                                
3 Меркушев, В.В. Интегральная оценка конкурентоспособности регионов. –  ttp: // sopssecre-

taty.narod.ru 
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Таким образом, конкурентоспособность региона выражает совокупность множествен-
ных отношений по поводу экономического развития региона во взаимодействии с другими ре-
гионами. Как характеристика потенциальных и реализованных конкурентных возможностей 
региона в сфере соревновательных взаимоотношений между регионами, термин конкуренто-
способность региона, безусловно, имеет право на существование в качестве экономической ка-
тегории, отражающей позиции региона как субъекта конкуренции. 

Формирование конкурентоспособности региона представляет собой динамичный про-
цесс создания, поддержания и наращивания конкурентных преимуществ региона в межрегио-
нальных отношениях. Следовательно, конкурентоспособность региона – это экономическая 
категория, выражающая отношение взаимодействия системы производительных сил террито-
рии, хозяйственных отношений и институциональной формы протекания названных процес-
сов, осуществляющихся как синергетический эффект такого взаимодействия4. 

По нашему мнению, ясное представление о постоянном воспроизводственном процессе 
региональной системы, взаимодействии и взаимопроникновении конкурентных преимуществ 
и конкурентоспособности региона даёт разработанный авторами комплексный механизм реа-
лизации и наращивания конкурентных преимуществ и повышения уровня конкурентоспособ-
ности региона в алгоритмизированной системе стратегического управления социально-
экономическим развитием территории (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Комплексный механизм реализации и наращивания конкурентных преимуществ  
и повышения уровня конкурентоспособности региона в алгоритмизированной системе 

стратегического управления социально-экономическим развитием региона 

                                                
4 Шнипер, Р.И. Конкурентные позиции регионов и их оценка / Р.И. Шнипер // Регион: экономи-

ка и социология. – 1995. - № 1. - С. 3-24. 
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В рыночной среде конкурентные преимущества трансформируются в конкурент-
ные позиции. Под конкурентными позициями региона мы понимаем совокупность кон-
курентных преимуществ, детерминированных факторами и условиями, создающими ре-
гиону благоприятное положение на соответствующем конкурентном поле (рынках това-
ров, услуг, капиталов, инвестиций). Это индикаторы, оценивающие совокупность при-
родных, социально-экономических, научно-образовательных, технических, информаци-
онных, культурных и институциональных условий, сложившихся в регионе, отличающих 
его от других регионов и определяющих долгосрочные перспективы развития в интересах 
населения. 

Конкурентные позиции региона возрастут, если будут отвечать качественным 
характеристикам устойчивости, надежности, стабильности, привлекательности для 
отечественных и иностранных инвесторов. 

Конкурентные преимущества и позиции региона, стабильное развитие регио-
нальной экономики находятся в прямой зависимости от наличия соответствующего со-
циально-экономического потенциала. Соответственно, конкурентоспособность региона 
есть его способность реализовывать имеющийся экономический потенциал (финансо-
вый, производственный, трудовой, инновационный, ресурсно-сырьевой и др.). 

По нашему мнению, в современных условиях необходимо отходить от сложившихся 
традиционных схем оценки социально-экономического потенциала региона, учитывая, что 
формирование рынка и цивилизованных рыночных отношений во многом определяются 
организационно-управленческими решениями, тем, что все частные потенциалы взаимодей-
ствуют и взаимодополняют друг друга, развивая сложившиеся и создавая новые конкурент-
ные преимущества регионального развития. Структуру и характер взаимодействия частных 
показателей социально-экономического потенциала представим схематично (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Модель социально-экономического потенциала региона 
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го порядка, относимых к определённому уровню в зависимости от структуры и влия-
ния на потенциалы другого уровня, что позволяет выявлять сравнительные и реаль-
ные конкурентные преимущества региона. 

Вместе с тем социально-экономический потенциал региона, неравномерность в 
наделённости ресурсами и хозяйственном развитии, индивидуальность социальных и 
природных условий, сложившихся на отдельных территориях, значительно лучше, 
чем просто сравнение социально-экономических потенциалов по отдельным блокам 
объясняют диспропорциональность развития различных территориально-админи-
стративных образований. В тоже время сравнительные характеристики агрегатных 
показателей социально-экономических потенциалов в совокупности со сравнитель-
ными характеристиками хозяйствующих в регионах единиц определяют конкурент-
ные преимущества той или иной территории. А в целом система таких сравнительных 
показателей описывает конкурентную среду в пространственном аспекте. 

Рассмотренные нами отдельные концептуальные основы конкурентных преимуществ и 
конкурентоспособности регионов позволяют более объективно и реально охарактеризовать 
потенциально значимые конкурентные преимущества Еврейской автономной области в целях 
повышения эффективности и устойчивого развития региональной социально-экономической 
системы, обусловленные её природно-климатическими, географическими, ресурсными и не-
которыми другими особенностями, реализация которых может обеспечить заметное ускорение 
социально-экономического развития региона с учётом трансформационных процессов, кото-
рые происходили в ЕАО в реформенный период и наиболее чётко определить стратегию раз-
вития в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

В предреформенный период Еврейская автономная область относилась к числу 
дальневосточных регионов, обладавших наиболее диверсифицированной промыш-
ленной структурой и значительными перспективами экономического роста. Отрасле-
вая специализация ЕАО, сложившаяся в советское время, ориентировалась на лёгкую, 
пищевую, лесоперерабатывающую, горную промышленность, промышленность 
строительных материалов, машиностроение, агропромышленное производство и 
транспорт. По данным 1990 года в области производилось 100 % бруситов, 97 % зерно- 
и кормоуборочных комбайнов на гусеничном ходу бывшего СССР, пятая часть сило-
вых трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций, произведённых 
в СССР в то время, имела марку «сделано в Биробиджане». Предприятия лёгкой про-
мышленности области в 1990 г. производили 100 % чулочно-носочных, 32 % трико-
тажных, 25 % швейных изделий и 46 % обуви в Дальневосточном экономическом рай-
оне. В силу благоприятных природно-климатических условий для развития сельского 
хозяйства и территориальной близости к Хабаровскому краю, агрокомплекс области 
формировался как молочная и картофельно-овощная база (в 1990 г. 26 % произведён-
ного в области картофеля, 40,5 % овощей и 43,7 % молока было вывезено в Хабаров-
ский край), а соеводство имело общесоюзное значение. 

Экономика Еврейской автономной области с начала 1980-х годов и вплоть до 
начала реформ развивалась устойчивыми темпами. По сравнению с 1985 г., к 1991 г. 
значительно увеличились объёмы промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства (на 27,8 % и 31,2 %, соответственно); возросли объёмы оказания платных услуг 
населению и объём розничного товарооборота (на 121 % и на 59 % соответственно). 

Казалось, что диверсифицированная структура экономики позволит удержать 
социально-экономическое развитие автономной области и в переходный период. Од-
нако этого не произошло. Начало российских широкомасштабных экономических ре-
форм совпало в области с началом периода прогрессирующей депрессии. 

В 1991 – 1998 гг. спад производства в ЕАО стал исключительно резким и по силе, и по 
длительности не только среди дальневосточных, но и среди российских регионов. Индекс объёма 
продукции сельского хозяйства в 1998 году составил 46,1 % от 1990 года, а уровень промышлен-
ного производства по итогам 1998 года равнялся лишь 9 % от объёма 1990 года. После 1998 года 
область вошла в число отсталых по уровню развития экономики и состоянию социальной сферы 
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регионов РФ5. Оценивая результаты деятельности экономики ЕАО, следует отметить, что она, по-
прежнему, находится в кризисном состоянии (табл.). 
 

Таблица  

Основные социально-экономические показатели по РФ, ДФО и ЕАО 
(2006г., ВРП – 2005г.)6 
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РФ 66407,2 119777 78,1 31,2 102005,1 19,5 7865 24,4 50,6 3656 40,9 17,9 

ДФО 3266,5 499 62,3 31,3 103500,8 28,6 10707 21,3 43,6 146 47,3 14,1 

ЕАО 82,1 8 13,3 7,3 60685,9 17,7 5067 6,9 53,0 1 73,0 5,2 

 
За годы реформ, удельный вес области в промышленном потенциале России 

снизился к 2006 г. до 0,01 % или в 15 раз по сравнению с 1990 г. Если в 1990 г. доля 
ЕАО в общем объёме промышленной продукции Дальнего Востока составляла 2,2 %, 
то в 2006 г. уменьшилась до 0,05 %. Объём промышленного производства региона на 
душу населения в 5,5 раз ниже по сравнению с ДФО и почти в 7 раз меньше, чем в 
среднем по России. Уровень объёма ВРП на душу населения в 2 раза ниже по сравне-
нию со средними значениями по России и ДФО. 

Наметившийся в 2004 – 2007 гг. экономический рост («период оживления») не 
является достаточным для того, чтобы диагностировать выход региона из числа отста-
лых субъектов РФ. В 2006 г. индекс промышленного производства по сравнению с 
предыдущим годом составил в ЕАО 101,1 %, в 2007 году 100,4 % к 2006 году. Объёмы 
агропромышленного производства не превысили 60 % от уровня 1990 г. 

Сегодня необходимо ответить на вопросы: существуют ли реальные возможно-
сти к преодолению отмеченных проблем? Существует ли у ЕАО потенциал экономиче-
ского роста? По нашему мнению такое состояние в экономике ЕАО, в целом, возможно 
преодолеть на основе мобилизации имеющихся, создания и наращивания новых кон-
курентных преимуществ, путём проведения мероприятий санации экономики облас-
ти, определения не только макроэкономических, но и конкретных промежуточных це-
лей, выделения «точек роста» и экономических механизмов их инициализации. 

В систематизированном виде конкурентные преимущества ЕАО можно пред-
ставить следующим образом: 

1) выгодное экономико-географическое положение, связанное с большими 
возможностями для расширения межрегионального взаимодействия с субъектами Фе-
дерации Дальнего Востока, для приграничного, внешнеэкономического и торгового 
сотрудничества со странами АТР и СВА; 

2) наличие значительных запасов лесных, водных ресурсов; минерально-
сырьевых ресурсов: железных и марганцевых руд, полиметаллов, золота, платины, ко-
бальта, олова, брусита, талька, графита, пигматита, угля, торфа, кирпичных и керам-
зитовых глин, цементного и карбонатного сырья, песчано-гравийных смесей, строи-
тельных и облицовочных камней, мрамора и гранита, кальцефира, дацитов, базальтов, 

                                                
5 Корсунский, Б.Л., Леонов, С.Н. Депрессивный район в переходной экономике / Б.Л. Корсунский, 

С.Н. Леонов. – Владивосток: Дальнаука, 1999. – 155 с. 
6 Регионы России. Социально-экономические показатели. – М.: Росстат, 2006. 
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доломитов, перлитов, обсидианов, сланцев, кислых вулканитов и др.; минеральных 
источников (высокотермальных, кремнисто-фтористых, щелочных, хлоридно-гидро-
карбонатных, натриевых минеральных вод, лечебных грязей и т.д.). Это самое пер-
спективное и наиболее значимое конкурентное преимущество; 

3) агропромышленный комплекс автономии – традиционно системообразующий 
и приоритетный сектор её экономики, состояние и развитие которого во многом будет оп-
ределять конкурентоспособность региона. К сожалению, сегодня незначительна роль мест-
ных производителей продовольствия на региональном и дальневосточном рынке. Сохра-
няющиеся стагнационные явления в животноводстве, картофелеводстве, овощеводстве и в 
пищевой промышленности свидетельствуют о сложной ситуации в региональном АПК; 

4) важное конкурентное преимущество области связанно с человеческой лич-
ностью и с теми факторами, которые непосредственно обеспечивают жизнедеятель-
ность человека. Природно-климатические и экологические условия, наличие свобод-
ных земель для расширения строительства современных объектов здравоохранения, 
образования, дошкольных учреждений, жилья, учреждений культурно-бытового, со-
циального, инфраструктурного, оздоровительного назначения, развлекательных цен-
тров с возможностью создания на юге Дальнего Востока  в г. Биробиджане с приле-
гающими к нему муниципальными образованиями «Биробиджанский район», «Сми-
довичский район» привлекательного для жизни и обустройства людей опорного цен-
тра с целью внедрения вахтового метода освоения северных территорий ДФО; 

5) достаточно квалифицированные (при относительно низкой оплате труда) 
трудовые ресурсы, возможность привлечения и применения в разумных пределах де-
шёвой иностранной рабочей силы, прежде всего, из Китая и Северной Кореи. 

6) реальная возможность создания высокоэффективной локальной свободной 
экономической производственно-технологической и таможенной зоны в п. Нижне-Ле-
нинское на Амуре; 

7) более привлекательные для инвесторов (чем в остальных автономных об-
разованиях Дальнего Востока и Забайкалья) условия, характеризующие инвестицион-
ные параметрические риски, являющиеся её реальным конкурентным преимущест-
вом. Оно совместно с географическим и природно-ресурсным положением и активной 
позицией региональных органов власти по массовому привлечению крупных инвесто-
ров, создаёт благоприятные условия действенной мотивации инвесторов; 

8) потенциал вполне конкурентоспособных не только на внутрирегиональном 
рынке, рынке ДФО, но и на российском рынке отраслей промышленности ЕАО (строитель-
ной индустрии, горной, лёгкой и электротехнической промышленности), реальная воз-
можность создания конкурентных региональных и межрегиональных кластеров; 

9) формирование привлекательной региональной промышленно-транспортной 
логистической системы, международного транспортного коридора «п. Нижне-Ленинское 
на Амуре (РФ) – г. Тунцзян (КНР)», который явится важнейшей и наиболее эффективной и 
востребованной транспортной артерией для регионов Дальнего Востока, Сибири и Урала в 
расширении экспорта и импорта, внешнеторгового сотрудничества со странами АТР и СВА. 

В годы реформ влияние приведённых конкурентных преимуществ на социально-
экономическое развитие Еврейской автономной области оставалось недостаточным. В настоя-
щее время появились возможности превратить конкурентные преимущества из разряда потен-
циальных в реальные на основе формирования и задействования организационного, социально-
экономического и институционального механизма их реализации. При всей сложности соци-
ально-экономической ситуации ЕАО, обладая конкурентными преимуществами, может высту-
пить в качестве района поляризованного развития и перейти к устойчивому динамическому 
экономическому росту при условии концентрации необходимых инвестиций. 

Суть предлагаемой модели в том, что ресурсы государства, региона и частного 
бизнеса концентрируются в тех «точках», где они могут принести наибольшую отдачу. 
В таком случае эти «полюсы развития» и могут стать при их поддержке каркасом-
опорой реформирования региональной и, вслед за ней, отечественной экономики. 
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Сегодня к таким полюсам роста можно отнести важнейшие инвестиционные проек-
ты: разработка железорудных месторождений и строительство Кимкано-Сутарского горно-
обогатительного комбината; строительство железнодорожного мостового перехода через р. 
Амур в районе п. Нижне-Ленинское (РФ) и г. Тунцзян (КНР); строительство газопровода от 
г. Хабаровска до г. Облучье; создание локальной производственно-технологической и та-
моженной свободной экономической зоны в районе п. Нижне – Ленинское на Амуре. 

Резюмируя, отметим, что формирование, мобилизация и наращивание конкурентных 
преимуществ и конкурентоспособности региона, вывод экономики из сложившегося положе-
ния невозможен без продуманной государственной экономической политики, которая должна 
предусматривать взаимную увязку со стратегией социально-экономического развития кон-
кретных регионов в условиях развития экономики в целом по стране. Для этого одним из ос-
новных направлений должен явиться стратегический подход на долгосрочной основе, рассчи-
танный на перспективу не менее 15 лет. При этом стратегия регионального развития должна 
перейти от политики выравнивания социально-экономического развития территорий к поли-
тике поддержки «опорных регионов», своеобразных точек индустриального, технологического 
и инфраструктурного роста. Это, в свою очередь, будет способствовать созданию условий, при 
которых инвестиции, инновации и их интеграция смогут «притягивать» друг друга, обеспечи-
вая высокие конкурентные позиции региона, появление на рынке новых продуктов и услуг, 
тем самым, обеспечивая дальнейший подъем экономики регионов и государства в целом7. 

Применительно к отсталым, сверхдотационным регионам, каковым является 
Еврейская автономная область, лишь эффективные управленческие решения позво-
лят перевести преимущества региона из потенциальных в реальные, вывести регио-
нальную социально-экономическую систему на путь стабильного, высокоэффективно-
го экономического роста. 
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Государственно-частное партнерство (ГЧП) активно исполь-
зуется в мировой и отечественной практике реализации финансово-
емких, стратегически важных проектов развития регионов и муни-
ципальных образований. В рамках ГЧП бизнес вкладывает финансо-
вые ресурсы, профессиональный опыт проектного управления, ин-
новационность; государство, помимо инвестиций,  предоставляет 
земельные ресурсы и инфраструктуру, налоговые и иные льготы, 
гарантии. Проекты направлены на реализацию общественных инте-
ресов в приоритетных для территорий, социально значимых сферах. 
 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), ре-
гиональное развитие, принципы и формы ГЧП, удовлетворение социаль-
ных потребностей, организация муниципально-частного предприятия. 
 

 
 

Бюджетная поддержка  проектов регионального и муниципального развития требует 
выработки механизмов интеграции государственных и частных финансовых ресурсов, 
партнерства государства и бизнеса в этих сферах, придания определенной организационно-
правовой формы этим отношениям, их институционализации. Особое значение 
государственно-частное партнерство (ГЧП) имеет для экономики регионов, где на его основе 
происходит развитие местных рынков капитала, товаров и услуг. Каждая из сторон 
партнерства вносит свой вклад в общий проект. Так, со стороны бизнеса таким вкладом 
являются: финансовые ресурсы, профессиональный опыт, эффективное управление, 
гибкость и оперативность в принятии решений, способность к новаторству и т.п. Участие 
предпринимательского сектора в совместных проектах обычно сопровождается внедрением 
более эффективных методов работы, совершенствованием техники и технологии, развитием 
новых форм организации производства, созданием новых предприятий, современных 
рабочих мест, налаживанием эффективных кооперационных связей с поставщиками и 
подрядчиками. Государство в проектах ГЧП участвует правомочиями собственника, 
возможностью предоставления налоговых и иных льгот, гарантий, получения финансовых 
ресурсов, а также вносит опыт управления финансовоемкими проектами, берет на себя их 
инфраструктурное обеспечение. Более того, в ГЧП государство получает возможность 
перераспределять ресурсы с чисто производственных на социальные цели, регулировать 
соблюдение общественных интересов в таких значимых сферах, как социальная и 
экономическая инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство и т.п. Благодаря 
сохранению этих функций государство может уйти от непосредственного руководства 
хозяйственной сферой, предоставить это частному бизнесу, оставляя за собой контрольные 
рычаги за деятельностью своих партнеров по проекту. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Государственно-частное партнерство  
в реализации развития территориальных образований 
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Термин «государственно-частное партнерство» появился в начале 90-х гг. XX в. и 
связан, главным образом, с «британской моделью».  В 1992 г. правительство Д. Мейджора 
объявило о так называемой «частной финансовой инициативе» (Private Finance Initiative 
– PFI)1, которая представляла собой модернизированную концепцию управления госсоб-
ственностью. Суть PFI состояла в том, чтобы в рамках договоров и соглашений о государ-
ственно-частном партнерстве передать частному сектору функции финансирования 
(строительства, реконструкции, эксплуатации, управления и т. п.) объектов социально-
культурной и производственной инфраструктуры, находящихся в государственной собст-
венности. Данное кардинальное изменение системы государственного управления в Ве-
ликобритании повлекло за собой существенную трансформацию в институциональной 
среде, а также во взаимоотношениях госаппарата и частного бизнеса. 

В последние годы тема государственно-частного партнерства в нашей стране 
приобретает все большую актуальность, обсуждается в СМИ, звучит из уст 
представителей исполнительной власти различного уровня, бизнес-сообщества, а 
также ученых и специалистов. В результате дискуссий сформировались и 
общепризнаны его базовые признаки: 

– сторонами ГЧП являются государство и частный бизнес; 
– взаимодействие сторон в ГЧП закрепляется на официальной, юридической 

основе (соглашения, договоры, контракты и т.п.); 
– взаимодействие указанных сторон имеет партнерский, равноправный характер (т.е. 

в обязательном порядке должен соблюдаться паритет, баланс обоюдных интересов); 
– ГЧП имеет публичную, общественную направленность (его главная цель – 

удовлетворение государственного интереса); 
– в процессе реализации проектов на основе ГЧП консолидируются, 

объединяются активы (ресурсы и вклады) сторон; 
– финансовые риски и затраты, а также достигнутые в ГЧП результаты 

распределяются между сторонами в пропорциях согласно взаимным договоренностям, 
зафиксированным в соответствующих соглашениях, договорах, контрактах и т. п. 

На основании выделенных признаков можно говорить о том, что ГЧП является, с 
одной стороны, принципом взаимодействия государства и бизнеса, а, с другой – формой 
такого взаимодействия2. Если рассматривать ГЧП как принцип, то его содержание состоит  
в согласовании и учете взаимных интересов, в системе уступок и преференций, которая 
дает возможность достижения индивидуальных и зачастую противоречивых целей 
участников партнерства. ГЧП как форма предполагает наличие конкретных механизмов 
взаимодействия государства и бизнеса, в первую очередь – правовых форм (различные 
контракты, предоставляемые государством частному сектору; арендные отношения; 
финансовая аренда (лизинг); государственно-частные предприятия; соглашения о разделе 
продукции (СРП); концессионные договоры). 

Особое значение проекты ГЧП имеют на уровне местного самоуправления. На 
долю городов и поселков приходится основная нагрузка по реализации множества 
проектов социального значения – поддержание в надлежащем состоянии дорожного и 
транспортного хозяйства, социальной инфраструктуры, водного хозяйства и защиты 
окружающей среды, жилищного строительства, водоочистных сооружений, энерго- и 
газообеспечения и пр. Поэтому на уровне местного самоуправления привлечение 
частного капитала к решению насущных социально-экономических задач стало 
обычной практикой. Спектр возможных моделей и глубины партнерства при этом 
весьма разнообразен (рис. 2)3.  

                                                
1 Амуни, Д.М. Государственно-частное партнерство: Концессионная модель совместного участия 

государства и частного сектора в реализации финансовоемких проектов / Д.М. Амуни //  Справочник ру-
ководителя учреждения культуры. – 2005. – №12. – С. 16.  

2 Вилисов, М.В. Государственно-частное партнерство: политико-правовой аспект / М.В. Вилисов 
// Власть. – 2006. – №7. – С.14. 

3 Дерябина, М.А. Теоретические и практические проблемы государственно-частного партнерства 
/ М.А. Дерябина //  www.imepi-eurasia.ru/baner/docladD.doc   
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Рис. 2. Модели партнерства государственных и частных предприятий 
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Основным признаком государственно-частного партнерства является участие в 
публично-частной кооперационной цепочке по созданию добавленной стоимости. В 
свою очередь, процесс создания этой добавленной стоимости в значительной степени 
ориентируется на степень перераспределения задач и рисков между государственным 
(публичным) и частным партнерами. При этом каждый партнер принимает на себя те 
задачи и ответственность, которые он может обеспечить с лучшим качеством и 
эффективностью. Это и есть синергетический потенциал партнерства. 

На рис. 3 представлена схема организации на муниципальном уровне проектов 
по улучшению обслуживания потребителей совместными усилиями муниципальных 
властей и частного предпринимательства. Под проект создается совместное 
предприятие-исполнитель, в капитале которого в целях сохранения публичного 
контроля преобладает коммунальное имущество (не менее 50,1%). Тем самым 
максимальная доля частного капитала ограничивается 49,9%, т.е. контрольный пакет 
в любом случае сохраняется в руках муниципальных властей. Организуются 
минимально необходимые структуры предприятия-исполнителя, определяются 
источники и порядок финансирования исполнения проекта, согласовываются 
рамочные условия деятельности участников. В результате потребитель получает 
продукт (товары и услуги) «из одних рук». Источником финансирования проекта 
могут быть средства местных и других бюджетов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рис 3. Схема организации муниципально-частного предприятия 

 

Интересен опыт регионов России в этой сфере. Так, в Ленинградской области, в 
порту Усть-Луга, уже реализован один такой проект. А с конца 2005 г. в Санкт-Петербурге 
на принципах ГЧП строится Западный скоростной диаметр — внутригородская 
магистраль протяженностью 46,4 км, которая пройдет вдоль губы Финского залива в 
западной части города и позволит образовать большую кольцевую автодорогу вокруг 
северной столицы России. Стоимость проекта — свыше трех миллиардов долларов, из 
которых правительство РФ и местные власти профинансируют не более половины.  

Примеры использования механизмов ГЧП в целях развития инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса получили развитие на уровне как регионов, так и 
муниципалитетов. Более чем в ста городах системы коммунального теплоснабжения 
переданы по договорам аренды тепловым компаниям, созданным АО 
«Межрегионгаз». Среди крупных участников  Омск, Ростов-на-Дону, Барнаул, 
Оренбург, Краснодар, Тюмень, Калуга и др. 

Предприятие – исполнитель проекта 

Удовлетворение социально значимых   
потребностей местного  

сообщества в товарах (услугах) 

Предприниматель: максимум 
49,9% участия 

Проектный менеджмент 

Финансирование, кон-
троль эффективности 

Муниципалитет: минимум 
50,1% участия 

Рамочные условия 

Целевые средства 
поддержки 
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Однако существуют ограничения развития ГЧП на региональном и 
муниципальном уровнях1. Во-первых, дефицит профессиональных кадров, способных 
обеспечить качественную проработку и сопровождение проекта. Во-вторых, низкая 
эффективность механизмов управления и координации деятельности по развитию 
ГЧП.  Есть и позитивные примеры преодоления этого барьера, в частности, создание из 
представителей общественных объединений предпринимателей, заинтересованных 
организаций экспертно-консультационных советов в Брянской, Волгоградской, 
Иркутской, Магаданской и многих других областях. В-третьих, трудности юридического 
оформления государственной и муниципальной собственности. В-четвертых, 
неопределенность рисков потенциальных инвесторов. 

В то же время в России имеется огромный, мало используемый пока потенциал 
государственно-частного партнерства в ряде капиталоемких отраслей экономики, в 
региональном и местном хозяйстве, в сфере мелкого и среднего бизнеса. Накопленное 
мировым опытом богатейшее разнообразие концептуальных подходов, форм, методов 
и конкретных механизмов государственно-частного партнерства вполне может быть 
использовано при решении ряда важных задач современной экономической 
политики. В среднесрочной перспективе предстоит перейти к новым технологиям 
управления региональным развитием, основанным на управлении внутренней 
стоимостью региона с учетом его конкурентных преимуществ и экономического 
потенциала.  

Таким образом, разнообразные формы партнерства обеспечат эффективные 
решения в области реформирования естественных монополий, в расширении 
практики соглашений о разделе продукции, помогут быстрее решить проблемы 
улучшения производственной и социальной инфраструктуры, обеспечить серьезный 
прорыв в сфере коммунального хозяйства.  
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подходы к раскрытию содержания конкурентоспособности региона. 
Предложено современное трактование содержания региональной 
конкурентоспособности. Показано, что разработанный автором подход 
к установлению содержательной базы конкурентоспособности региона, 
является универсальным, поскольку учитывает способность и 
возможность региона наиболее эффективно реализовать имеющийся у 
него конкурентный потенциал и обеспечить высокий уровень жизни 
населения путем формирования эффективных механизмов создания, 
удержания и развития конкурентных преимуществ. 
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В мировой экономике происходят качественные изменения, связанные с глобализацией, 
неравномерностью развития, обострением конкурентной борьбы между странами, регионами в 
условиях, когда рынок получает признание в качестве общецивилизационной ценности, сила и 
мощь любого государства во все большей степени определяются конкурентоспособностью его 
регионов. В связи с этим важной задачей исследования является обобщение и анализ 
теоретических подходов к определению содержания конкурентоспособности региона в 
современных условиях. 

Анализу конкурентоспособности региона в зарубежной и отечественной литературе 
уделено большое внимание. Все разнообразие определений региональной 
конкурентоспособности, раскрывающих содержательную сторону данного явления, можно 
структурировать в рамках двух подходов: конкурентоспособность региона как способность 
региона быть более эффективным на каком-либо конкурентном поле; конкурентоспособность 
региона как возможность регионов приспосабливаться к изменяющимся условиям с точки 
зрения удержания или улучшения позиции в процессе конкуренции, то есть определяет 
положение регионов среди других регионов. 

В рамках первого подхода присутствуют различные точки зрения относительно 
конкурентоспособности региона, его содержания и определения, что указывает на 
многогранность данной экономической категории. 

М. Портер рассматривает конкурентоспособность региона как экономическую категорию, 
характеризующую способность территории достигать высокий и постоянно растущий уровень 
жизни за счет повышения производительности использования труда и капитала как 
действующими, так и новыми предприятиями. Территориальная конкуренция способствует 
развитию возможности предприятий региона создавать и внедрять новшества, так как именно 
инновации создают конкурентные преимущества и позволяют формировать принципиально 
новые сегменты рынка1.  

М. Портер, стремясь дать содержательную характеристику конкурентоспособности 
региона, обращает внимание не только на эффективное применение факторов 
производства, но и на географические признаки хозяйствования. Выход в свет такой 
работы М. Портера, как «Конкуренция»2, актуализировал вопрос анализа географического 
положения региона. Географическое положение территории понимается как компонент 
конкурентоспособности региона, способный как усилить ее, так и ослабить. 

                                                
1 См.: Портер, М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран / М. Портер. 

– М.: Международные отношения. – 1993. – С. 21. 
2 См.: Портер, М. Конкуренция / М. Портер.– М.: Издательский дом «Вильямс». – 2000. – С. 93. 
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Позитивным моментом в этой позиции является установление характеристик, 
определяющих конкурентоспособность: месторасположение территории и предприятий, 
степень развитости технологии, овладение факторами производства, уровень модернизации 
выпускаемой продукции, возможность внедрять новшества. Однако раскрывать содержание 
конкурентоспособности региона такими характеристиками возможно, но в условиях, когда 
развитие территорий происходит под влиянием глобализации, появляется необходимость 
учитывать дополнительные – уровень развития инфраструктуры, степень интеграции в 
мировую экономику, управление экономическими процессами в регионе и структуры, 
осуществляющие такое управление. 

Медушевская И.Е. определила конкурентоспособность региона как способность 
региональных властей функциями управления и регулирования создавать условия 
рационального использования экономического потенциала территории для более 
полного удовлетворения возрастающих потребностей общества. Отмеченный 
исследователь рассматривает конкурентоспособность региона как систему, состоящую 
из таких элементов, как конкурентный потенциал региона, факторы и условия 
формирования конкурентной среды, эффективность использования ресурсов, 
конкурентные преимущества, конкурентные стратегии хозяйствующих субъектов, 
государственные и рыночные механизмы управления экономическим потенциалом 
региона для более полного удовлетворения потребностей человека3. 

Как видим, И.Е. Медушевская предпринимает попытку содержательной трактовки 
конкурентоспособности региона через сложнообразующуюся систему с ее основными 
элементами. В рамках такой системы будет эффективно использоваться экономический 
потенциал территории.  

Точка зрения, указанная И.Е. Медушевской, несет, с одной стороны, 
конструктивный характер, так как конкурентоспособность региона увязывается со 
способностью местных властей влиять на экономический потенциала территории. С 
другой стороны, при рассмотрении конкурентоспособности территории как системы 
не учтены критерии выбора элементного состава и его содержательная 
характеристика.  

По-мнению В.Н. Парахиной и К.А. Парахина, в основе конкурентоспособности 
региона лежит такой динамический процесс, как конкуренция. 
Конкурентоспособность региона – это способность региона выдерживать 
конкуренцию на определенном рынке (в частности, такими рынками могут выступать 
три уровня рынков: субфедеральный и национальный в Российской Федерации, а 
также мировой; и три вида рынков: труда, капитала и производства товаров). 
Указанные авторы полагают, что развитие территориальной конкуренции как 
динамический процесс несет позитивные и негативные последствия, которые влияют 
на усиление или ослабление конкурентного потенциала регионов, а овладение 
приемами конкурентной борьбы позволяет активизировать существующие резервы 
для решения задач территориального развития4. 

Итак, В.Н. Парахина и К.А. Парахин, определяя конкурентоспособность 
региона, обращают внимание на некую способность, посредством которой территория 
может выдерживать конкуренцию со стороны территорий-конкурентов. Оценивая 
данную позицию, следует отметить, что содержание понятий «конкуренция» и 
«конкурентоспособность» являются сопряженными, но не тождественными. Если 
конкуренция – это действие хозяйствующих субъектов, то конкурентоспособность – 
это обладание субъекта свойствами, дающими ему возможность осуществлять эти 
действия. 

К достоинству трактовки содержания конкурентоспособности региона, 
сформулированной обозначенными исследователями, можно отнести рассмотрение 

                                                
3 См.: Медушевская, И.Е. К вопросу об экономической безопасности и конкурентоспособности: 

региональный аспект / И.Е. Медушевская. – http//www.ostu.ru. 
4 См.: Парахина, В.Н., Парахин, К.А. Конкурентоспособность региона как экономическая катего-

рия / В.Н. Парахина, К.А. Парахин. – http//www.ncstu.ru. 
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конкурентоспособности как конкурентного процесса на трех уровнях рынка, 
затрагивающего интересы не только регионов, но и государства как внутри него, так и 
в мировом пространстве. Однако здесь вне поля зрения оказывается описание 
природы возникновения способности региона выдерживать конкуренцию. 

Все позиции, отражающие содержание конкурентоспособности региона, в 
рамках первого подхода имеют как позитивные, так и негативные моменты. Сам 
подход акцентирует внимание на исследовании конкурентоспособности территории в 
динамике, то есть способности региона быть действенным в конкурентной борьбе. 
Такой подход не универсален, поскольку не учитывает статический аспект – 
положение регионов среди других. Если рассматривать конкурентоспособность 
территории во времени и пространстве, то можно говорить о соотношении категорий 
«конкурентоспособность в динамике» и «конкурентоспособность в статике» как о 
соотношении философских категорий «способности» и «возможности». 
Конкурентоспособность региона как его способность проявляется в активной и 
эффективной деятельности. Конкурентоспособность региона как возможность 
выражается в адаптации к различному роду условиям с позиции повышения своего 
конкурентного потенциала.  

В рамках второго подхода интересным представляется взгляд Е.Е. Нефедовой на 
решение проблемы, направленной на установление содержания конкурентоспособности 
региона. По ее мнению, конкурентоспособность территории как конкурентный потенциал 
обладает рядом признаков, с помощью которых можно оценить положение региона среди 
других регионов. При этом выделяются глубинные признаки (обладание регионом 
развитой системой производительных сил, уровень применения достижений технического 
прогресса на предприятиях региона, степень развития образования жителей определенной 
территории и другие аналогичные характеристики) и поверхностные признаки 
конкурентоспособности региона (эффективность управления экономикой, скорость и 
простота протекания экономических процессов, процесс формирования и осуществления 
хозяйственного механизма и институциональные составляющие).5 

Содержание конкурентоспособности региона, по мнению данного автора, 
представляет собой совокупность глубинных и поверхностных признаков и 
оформление их взаимодействия в виде институциональной характеристики. 
Следовательно, между такими признаками конкурентоспособности региона 
происходит регулярное взаимодействие, формирующее положительный эффект в 
конкретных условиях.  

К достоинству точки зрения, выраженной Е.Е. Нефедовой, можно отнести 
включение в содержание конкурентоспособности территории набора его 
смыслообразующих признаков, посредством которых можно описать конкурентный 
потенциал региона. В тоже время серьезным ограничением данной позиции является 
введение в базовый состав поверхностных признаков институциональной 
характеристики, хотя последняя выступает как самостоятельная категория, 
выражающая форму существования взаимодействия глубинных и поверхностных 
признаков. Еще один заметный недостаток – невыявленность механизма такого 
взаимодействия. 

Аналогичного взгляда на содержание конкурентоспособности региона, 
приведенного Е.Е. Нефедовой, придерживается и В.С. Гусаров, включая в него 
совокупность базовых и обеспечивающих признаков конкурентоспособности. К базовым 
признакам конкурентоспособности региона автор относит обладание регионом развитой 
системой производительных сил, включающей в себя природные богатства, уровень 
применения достижений технического прогресса на предприятиях региона, что создает 
общий уровень технико-технологического обеспечения хозяйствования в регионе, степень 
развитости интеллекта жителей определенной территории. Обеспечивающие признаки 

                                                
5 См.: Нефедова, Е.Е. Формирование конкурентоспособности региона в переходной экономике. 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Е.Е. Нефедова. – 
Саратов. – 2001. – С. 21. 



Д.В. Руденко. Содержание конкурентоспособности…  
 

 

197 

конкурентоспособности региона определяется как система хозяйствования в нем, что 
формируется в виде эффективности управления экономикой, скорости и простоты 
протекания экономических процессов, политического оформления и социальных 
характеристик6.  

Следует отметить, что по своей природе и структуре данные признаки ничем не отличаются 
от тех, которые были описаны Е.Е. Нефедовой. Здесь, как и в предыдущем случае, вне зоны 
исследования оказалось описание механизма взаимодействия базовых и обеспечивающих 
признаков.   

Селезнев А.З. под конкурентоспособностью региона понимает обусловленное 
экономическими, социальными, политическими и другими факторами положение 
региона и его отдельных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, 
отражаемое через показатели (индикаторы), адекватно характеризующие такое 
состояние и его динамику. Данный исследователь полагает, что 
конкурентоспособность территории определяется уровнем жизни населения на основе 
международных стандартов. Кроме того, в рамках задачи формирования 
содержательной базы конкурентоспособности региона данное явление, по мнению 
А.З. Селезнева, выступает в качестве способности создавать условия для устойчивого 
развития региона7. 

Как видим, указанный автор увязывает конкурентоспособность региона со 
способностью создавать условия для его устойчивого развития. Такая связь позволит 
объективно оценить предпосылки формирования таких условий. Конструктивным 
моментом является установление зависимости между конкурентоспособностью территории 
и уровнем жизни населения, который по своей сути проявляется как конечный индикатор, 
характеризующий конкурентное положение региона и его динамику.  

Кроме того, А.З. Селезнев, определяя конкурентоспособность региона, рассматривает ее 
как положение региона, обусловленное различными факторами. Следует отметить, что 
предложенная трактовка не является достаточной. Для того чтобы такая трактовка обрела 
целостный облик, в нее, за исключением существующих факторов, правомерно включить 
цели, задачи и условия формирования конкурентоспособности территории. Цели и задачи 
обеспечения конкурентоспособности региона определяют ее назначение – для чего создается и 
реализуется конкурентоспособность на уровне территории. Условия формирования 
конкурентоспособности региона детерминируют его состояние как системы.  

Шнипер Р.И. считает, что содержание конкурентоспособности региона определяет 
его конкурентный потенциал, который зависит от той конкурентной позиции, которую 
занимает конкретная территория. Конкурентная позиция региона находится в прямой 
зависимости от социально-экономического, научно-технического и кадрового потенциалов 
– той базы, на которой формируется конкурентоспособность региона того или иного 
субъекта Федерации. Посредством воздействия факторных условий эта база из состояния 
потенции трансформируется в новую действительность – конкурентное положение 
региона8. 

Итак, в данной точке зрения прослеживается зависимость между конкурентным 
потенциалом региона, его конкурентной позицией и базой формирования 
конкурентоспособности территории (совокупности различного рода потенциалов), 
которая посредством факторов трансформируется в конкурентное положение региона. 

Приведенное положение определяет некоторые моменты, имеющие на наш взгляд, 
существенное значение для раскрытия содержания конкурентоспособности региона. 

                                                
6 См.: Гусаров, В.С. Формирование конкурентоспособности региона на современном этапе экономического 

развития Российской Федерации (на материалах Республики Коми). Автореферат  диссертации на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук / В.С. Гусаров. – Москва. – 2004. – С. 14. 

7 См.: Селезнев А.З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России / А.З. Селезнев. – 
М.: Юристъ. – 1999. – С. 384. 

8 См.: Шнипер, Р.И. Конкурентные позиции региона и их оценки / Р.И. Шнипер // Регион: эко-
номика и социология. – 1995. – №1. – С. 4. 
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Во-первых, конкурентный потенциал региона будет определяться его конкурентной 
позицией, зависящей от таких качественных параметров, как устойчивость, надежность, 
стабильность, привлекательность для инвесторов и др. Конкурентоспособность региона будет 
формироваться с учетом указанных параметров. Во-вторых, следствием сильной конкурентной 
позиции региона является высокий уровень его социально-экономического, научно-
технического и кадрового потенциалов. Такой вывод установлен из контекста определения. В-
третьих, если конкурентная позиция региона обладает признаками, характеризующими его 
конкурентные преимущества, то последние могут обеспечить территории выигрыш в 
конкурентной борьбе.  

Однако, по нашему мнению, слишком узко рассматривать конкуренто-
способность региона как совокупность его конкурентных позиций, потому что здесь не 
учитывается способность территории участвовать в конкуренции с другими 
территориями на основе конкурентных преимуществ. Поэтому нежелательно 
конкурентные позиции выдавать за сильную или слабую конкурентоспособность 
региона, так как первая категория отражает субъективное поведение территории, а 
последняя – ее объективную характеристику. 

Следует отметить, что все приведенные точки зрения в рамках второго подхода 
к описанию содержания конкурентоспособности региона определяют данное явление 
с одной принципиальной стороны: конкурентоспособность регионов указывает на их 
положение среди других подобных экономических субъектов. Таким образом, можно 
обозначить три крайности указанного подхода к формированию содержательной базы 
конкурентоспособности региона: во-первых, наличие у региона собственного мотива к 
деятельности и ожидание положительных для себя результатов; во-вторых, 
присутствие способности удерживать или укреплять свои конкурентные позиции; и, в-
третьих, наличие способности противостоять регионам-соперникам. 

Проведенный анализ показал, что не существует общих точек зрения по 
определению конкурентоспособности региона. Многие исследователи по-своему 
трактуют данное явление и раскрывают его содержательную базу.  

При определении конкурентоспособности региона в современных условиях, 
которые характеризуются дефицитностью определенных региональных ресурсов, 
особенно инвестированных в инновации, сменой устоявшихся связей и взаимоотношений 
между территориями, возрастающим уровнем самостоятельности региональных 
хозяйственных систем, целесообразным представляется сбалансированное 
использование концептуальных положений двух вышеописанных подходов. 

Под содержанием конкурентоспособности региона автор понимает способность и 
возможность наиболее эффективно реализовать имеющийся в регионе конкурентный 
потенциал и обеспечить высокий уровень жизни населения путем формирования 
эффективных механизмов (кластерных, маркетинговых и т.д.) создания, удержания и 
развития конкурентных преимуществ. Именно конкурентные преимущества способны 
обеспечивать успех в конкурентной борьбе и определять уровень конкурентоспособности 
региона. Эти преимущества становятся конкурентными позициями региона в условиях 
рыночных отношений, когда функционирование и размещение сфер хозяйственной 
деятельности зависят от того, насколько данные преимущества могут повлиять на 
становление конкурентоспособности региона. 

Обозначенный подход является достаточным для раскрытия содержания 
конкурентоспособности региона, так как в данном случае конкурентоспособность 
сводится не только к способности результативно вести конкурентную борьбу, но и к 
возможности эффективно препятствовать действиям регионов-соперников. С одной 
стороны, конкурентная активность региона на основе продуктивного использования 
своего конкурентного потенциала способствует достижению базовых целей общества: 
повышению качества жизни населения территории. С другой стороны, именно защита 
регионом своей доли рынка приводит к формированию условий, образующих 
существенную составляющую конкурентоспособности – привлекательности. 
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Указанная позиция не является противоречивой, поскольку характеризует не 
только собственно конкурентоспособность региона, но и отражает различные стороны ее 
проявления в рыночной экономике как в динамике (способность), так и в статике 
(возможность). 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы. 
Во-первых, в условиях постоянно происходящих качественных изменений, 

связанных с глобализацией экономики, обострением межрегиональной конкуренции, 
развитие любого государства определяется уровнем конкурентоспособности его 
регионов.  

Во-вторых, конкурентоспособность региона представляет собой сложное 
многоаспектное понятие, органически присущее рыночной системе ведения хозяйства, что 
обуславливает существование множества точек зрения к определению содержания данного 
явления. 

В-третьих, на основе изучения, обобщения, выделения общего и особенного в 
различных подходах к толкованию понятия конкурентоспособности региона раскрыто его 
содержание, под которым понимается способность и возможность наиболее эффективно 
реализовать имеющийся в регионе конкурентный потенциал на основе применения 
эффективных механизмов создания, удержания и развития конкурентных преимуществ. 
Отличие данной точки зрения состоит в том, что она учитывает экономические (рост 
конкурентоспособности экономики региона и др.) и социальные (повышение уровня жизни 
населения) эффекты, достигаемые за счет разработки и применения эффективных 
механизмов (в том числе кластерных, маркетинговых) создания и поддержания 
конкурентных преимуществ региона. Таким образом, исключается ситуация, когда 
конкурентоспособность товаров и услуг, производимых в регионе, достигается за счет 
увеличения социальной напряженности в регионе.  
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Эффективность местного самоуправления во многом определяется 
материальными и финансовыми ресурсами, имеющимися в распоряжении 
муниципальных образований и составляющими в своей совокупности экономическую 
основу местного самоуправления. Только при наличии соответствующей финансово-
экономической базы органы местного самоуправления могут эффективно 
осуществлять управление на местах и решать задачи, связанные с обеспечением 
жизнедеятельности населения на местном уровне. 

В данной работе проведен анализ законодательства, регулирующего вопросы 
экономической основы местного самоуправления, проанализировано современное 
положение муниципальных образований в Воронежской области. 

По нашему мнению, под экономической основой местного самоуправления 
следует понимать имущество, находящееся в муниципальной собственности, а также 
имущество, переданное органами государственной власти для осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. В свою 
очередь, в составе имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
определяющую роль играют средства местного бюджета, которые составляют 
финансовую основу местного самоуправления. Несомненно, ведущая роль в составе 
экономической основы местного самоуправления принадлежит местному бюджету. В 
ходе реформирования местного самоуправления повысилась роль органов местного 
самоуправления в вопросах владения, пользования и распоряжения имуществом. Они 
стали единственными субъектами, наделенными правами собственника. Однако, 
изменения, внесенные в Налоговый Кодекс РФ и Бюджетный Кодекс РФ после 
принятия 131-ФЗ, не позволили повысить финансовую самостоятельность 
муниципальных образований. Как справедливо отметил А.С. Автономов, Налоговый и 
Бюджетный кодексы нацелены на формирование доходов и распределение налоговых 
поступлений между уровнями бюджетной системы не на основе долговременных 
налоговых источников, а, главным образом, за счет регулирования и выравнивания1. 

Нами проведен анализ финансового положения муниципальных образований 
Воронежской области после вступления в силу 131-ФЗ. Воронежская область для 
исследования была выбрана не случайно. Во-первых, в Воронежской области в 
декабре 1994 года был принят в числе первых в Российской Федерации Закон 

                                                
1 Автономов, А.С. Финансовые основы местного самоуправления в современной России. / А.С. Авто-

номов // Конституционные и законодательные основы местного самоуправления в Российской Федерации:  
сб. науч. тр. [под ред. А.В. Иванченко]. – М.: ИД «Юриспруденция», 2004. – С. 281. 
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Воронежской области «О местном самоуправлении в Воронежской области». Во-
вторых, в Воронежской области местное самоуправление с 1995 года осуществлялось 
на двух уровнях – в поселениях и муниципальных районах, т.е. так как это 
предусматривается 131-ФЗ. В-третьих, в Воронежской области реализация 131-ФЗ в 
полном объеме была начата с 1.01.2006 года, в то время как во многих субъектах 
Федерации она была отложена на более поздний срок.  

До принятия Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
Воронежской области насчитывалось 520 муниципальных образований, в том числе 
32 административных  района, 12 городов, 16 поселков городского типа и 460 сельских 
администраций. 

На  протяжении десяти лет  поселки городского типа и сельские 
администрации имели только выборные органы, у них не было ни муниципальной 
собственности, ни местного бюджета. Органы местного самоуправления работали по 
сметам, утвержденным представительным органом местного самоуправления района2. 

По данным на 1.01.2008 года, в Воронежской области были образованы 31 
муниципальный район, 3 городских округа, 29 городских и 471 сельское поселение.  

Исходя из сложившейся структуры муниципальных образований в 
Воронежской области, в областном бюджете на 2006 год впервые законодательно 
были закреплены нормативы отчислений от налогов и сборов в бюджеты 
муниципальных образований поселений, муниципальных районов и городских 
округов. В приложениях к закону закреплены суммы дотаций на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности поселений и муниципальных районов (городских 
округов) из областного фонда финансовой поддержки, а также размеры дотаций 
бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных образований Воронежской области в 
2006 году3. В разрезе муниципальных образований поселений закреплены субсидии 
на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований на 
коммунальное хозяйство и частичное возмещение социальных расходов 
муниципальных районов из областного фонда софинансирования социальных 
расходов в 2006 году. 

В Законе предусмотрены субвенции бюджетам муниципальных районов на 
финансирование общеобразовательных учреждений; на возмещение фактических 
расходов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг; на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты. 

Таким образом, впервые на основе Закона Воронежской области от 17.11.2005 
года № 68-ОЗ «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в Воронежской области»4 появилась правовая база 
для формирования местных бюджетов во всех видах муниципальных образований. На 
этой основе во всех муниципальных образованиях были утверждены бюджеты на 2006 
год. Нами проведен анализ формирования доходов бюджетов муниципальных 
образований Воронежской области в 2006 году в целом по области, а также в разрезе:  

- консолидированных бюджетов районов и городских округов; 
- муниципальных районов; 

                                                
2 Агибалов, Ю.В. Экономико-организационные основы местного самоуправления и основные на-

правления их развития: Монография / Ю.В. Агибалов. – Воронеж: ВГУ, 2005. – С. 112-133. 
3 Закон Воронежской области от 28.12.2005 г. № 97-ОЗ «Об областном бюджете на 2006 год» // 

Коммуна. – 2005. – 30 декабря. 
4 Закон Воронежской области от 17.11.2005 года № 68-ОЗ «О межбюджетных отношениях орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области» // Коммуна. – 
2005. – 22 ноября. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                № 1(56)  2009 
 

 

202

- городских и сельских поселений5. 
Анализ структуры доходов местных бюджетов муниципальных образований 

Воронежской области в 2006 году показал, что наибольшую долю занимают 
налоговые доходы (46,7 %), из них 24,6 % приходится на НДФЛ и только 6,4 % – на 
местные налоги. Среди местных налогов 0,6 % приходится на налог на имущество 
физических лиц и 5,8 % – на земельный налог. На долю финансовой помощи из 
вышестоящих бюджетов (дотации, субвенции, субсидии) приходится 35,1 %, в том 
числе доля дотаций составляет 13,9 %. Неналоговые доходы составляют почти пятую 
часть в структуре доходов. По сравнению с 2003 годом, доля налоговых доходов 
снизилась на 6,8 процентных пунктов, а безвозмездных поступлений – на 5,6 
процентных пунктов за счет роста неналоговых доходов на 13,5 процентных пунктов. 
Доля неналоговых доходов за этот период возросла более чем в 3 раза. По сравнению с 
2005 годом доля налоговых доходов возросла на 1,4 процентных пункта, неналоговых 
доходов на 6,3 процентных пункта. Это позволило снизить долю безвозмездных 
поступлений на 7,2 процентных пункта. 

Таким образом, реформа местного самоуправления, начатая в 2006 году в 
Воронежской области, позволила несколько снизить долю безвозмездных 
перечислений из вышестоящих бюджетов. Однако в структуре доходов доля местных 
налогов и неналоговых доходов вместе составляет лишь четвертую часть бюджета. 
Поэтому, несмотря на положительные результаты, достигнутые в области в 2006 году, 
пока нельзя говорить о самостоятельности муниципальных образований. 

Мы приводим усредненные данные по области в целом, однако за ними 
скрываются существенные различия как между муниципальными районами, 
городскими округами и поселениями. В 2006 году доходы 3 городских округов в сумме 
превышали доходы остальных 531 муниципальных образований на 336,3 млн. рублей 
(или на 5,3 процента), хотя численность проживающих в них была меньше на 254,5 
тыс. человек (или на 19,6 процентов). В городских округах значительно отличается 
структура доходов местных бюджетов как от среднеобластных, так и особенно от 
консолидированных доходов муниципальных районов. Так, доля налоговых доходов 
городских округов составляет: города Нововоронежа – 65,3 %, Воронежа – 56,5 %, 
Борисоглебска – 45,9 %. Основная доля налоговых доходов принадлежит налогу на 
доходы физических лиц. На втором месте находится единый налог на вмененный 
доход (за исключением города Нововоронежа, где на втором месте – земельный 
налог). Доля местных налогов колеблется от 5,4 % в Борисоглебском городском округе 
до 25,5 % в городе Нововоронеже. В структуре неналоговых доходов половину 
занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности. Доходы от платных услуг бюджетных учреждений 
составляют 4,2–4,7 %. В структуре финансовой помощи вышестоящего бюджета 
основную долю занимают субвенции и субсидии. Доля дотаций в бюджетах городских 
округов г. Воронеж и г. Нововоронеж составила 1 %, в Борисоглебском городском 
округе – 15,2 %. 

В то же время доля налоговых доходов в консолидированных бюджетах 
муниципальных районов колеблется от 13,6 % в Нижнедевицком до 38,5 % в 
Поворинском районах. Исключение составляют Лискинский и Россошанский районы, 
где Законом Воронежской области «Об областном бюджете на 2006 год» в бюджет 
Лискинского района дополнительно закреплено 100 % налога на прибыль 
организаций и 40 % налога на имущество организаций, собираемых на территории 
Лискинского района, а в бюджет Россошанского района – 55 процентов налога на 
прибыль, собираемого на территории Россошанского района, что позволило 
значительно повысить долю налоговых доходов в структуре доходов бюджетов этих 
муниципальных образований. В 2006 году доля налоговых доходов в 

                                                
5 Агибалов, Ю.В. Экономические основы местного самоуправления: теория и практика /  

Ю.В. Агибалов. – Воронеж: Воронежская областная типография – издательство им. Е.А. Болховитинова, 
2008. – С. 105-127. 
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консолидированном бюджете Лискинского района составила 74 %, а доля дотации – 
всего 5,2 процента (что в 2,7 раза меньше среднеобластных). При этом доля местных 
налогов составляла всего 5,5 процентов, что ниже среднеобластных. В структуре 
налоговых доходов консолидированного бюджета Лискинского района 154,9 млн. 
рублей (или 22,4 %) составляет налог на прибыль организаций, 36,2 млн. рублей (или 
5,2 %) – единый налог на вмененный доход, 95,9 млн. рублей (или 13,9 %) – налог на 
имущество организаций, 21,8 млн. рублей (или 3,2 %) – налог на игорный бизнес. В 
Россошанском районе доля налоговых доходов в структуре доходов 
консолидированного бюджета района была самой высокой в области – 79,9 %, из них 
доля местных налогов составила 8 %, НДФЛ – 19,6 %. Основная часть налоговых 
поступлений приходится на долю налога на прибыль организаций – 261,3 млн. рублей 
(или 41,8 %), 38,8 млн. рублей (или 6,2 %) – на единый налог на вмененный доход, 15,6 
млн. рублей (или 2,5 %) – на налог на игорный бизнес. В то же время в структуре 
доходов консолидированного бюджета Поворинского муниципального района, 
имеющего наибольший удельный вес налоговых доходов среди муниципальных 
районов области, доля местных налогов составляет 7,4 %, НДФЛ – 22,5 %, единый 
налог на вмененный доход – 4.3 %, налог на игорный бизнес – 1,5 %. В 
Нижнедевицком муниципальном районе с самой низкой долей налоговых доходов в 
структуре доходов консолидированного бюджета района наибольший удельный вес 
занимает НДФЛ – 10 млн. рублей (или 9 %), местные налоги – 1 млн. рублей (или  
0,9 %), единый налог на вмененный доход – 2,3 млн. рублей (или 2,1 %). В районе 
объем безвозмездных перечислений составил 91,7 млн. рублей (или 82,5 %) из них 
половина – дотации. Размер безвозмездной финансовой помощи был почти в 5 раз 
выше собственных доходов6.  

Проведенный нами сравнительный анализ структуры доходов консолиди-
рованных бюджетов муниципальных районов, в свою очередь, является также 
усредненным. Поэтому необходим анализ на уровне муниципальных районов и 
поселений. 

В 2006 году в структуре доходов муниципальных районов доля налоговых доходов 
колеблется от 10,9 % в Воробьевском до 86 % в Россошанском, неналоговых доходов – от  
1,4 % в Терновском до 19,8 % в Верхнемамонском, финансовой помощи из вышестоящего 
бюджета – от 3,8 % в Лискинском до 86,4 % в Терновском, дотаций – от 3,6 % в Лискинском 
до 33,0 % в Богучарском муниципальных районах. Наибольший удельный вес в доходах 
бюджетов муниципальных районов занимает налог на доходы физических лиц. Вторым 
основным налогом является единый налог на вмененный доход. Однако, его доля 
незначительна в структуре доходов бюджетов и колеблется от 1,9 % в Воробьевском до 8,7 % 
в Павловском муниципальных районах. Доля единого сельскохозяйственного налога не 
превышает 1 процента (за исключением Калачеевского муниципального района). Налог на 
игорный бизнес также не оказывает существенной роли в формировании доходной части 
местных бюджетов абсолютного большинства муниципальных районов. Из других 
налоговых источников необходимо отметить лишь налог на добычу общераспростра-
ненных полезных ископаемых в Павловском (13,6 %) и налог на имущество организаций в 
Лискинском (18,1 %) муниципальных районах. Неналоговые источники в структуре 
доходов бюджетов большинства районов занимают второе после НДФЛ. Их доля 
колеблется от 1,4 % в Терновском до 19,8 % в Верхнемамонском муниципальных районах. 
Наибольший удельный вес в неналоговых доходах занимают доходы от имущества, 
находящегося в муниципальной собственности. В разрезе муниципальных районов по 
этому показателю очень большой разброс – от 0,3 % в Терновском до 9 % в Аннинском. 
Значительную долю в бюджетах муниципальных районов занимает финансовая помощь из 
вышестоящего бюджета. Ее доля колеблется от 41,3 % в Павловском до 86,4 % в Терновском 
муниципальных районах. Исключения составляют Лискинский (3,8 %) и Россошанский 

                                                
6 Агибалов, Ю.В. Экономические основы местного самоуправления: теория и практика /  

Ю.В. Агибалов. – Воронеж: Воронежская областная типография – издательство им. Е.А. Болховитинова,  
2008. – С. 112-113. 
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(9,8 %) районы. Финансовая помощь включает в себя дотации, субвенции и субсидии. Доля 
дотаций в структуре доходов бюджетов муниципальных районов остается значительной. 
Она составляет от 3,7 % в Аннинском до 52,8 % в Кантемировском муниципальных районах. 

Таким образом, проведенный нами анализ показал, что городские округа в 2006 
году имели устойчивую финансовую базу, позволяющую решить задачи, возложенные на 
местное самоуправление, в то же время абсолютное большинство муниципальных районов 
по-прежнему находится в зависимости от органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Вместе с тем и в бюджетах городских округов не предусмотрены 
средства на развитие муниципальных образований. В рамках действующего бюджетного и 
налогового законодательства сделать это сегодня весьма проблематично. Это связано, 
прежде всего, с тем, что в бюджеты муниципальных образований не предусмотрено 
отчисление средств от налога на прибыль организаций. В связи с этим органы местного 
самоуправления не заинтересованы в развитии рентабельного производства на своей 
территории. Кроме того, неблагоприятное влияние на формирование бюджетов городских 
округов оказывает введение «отрицательных трансфертов» в бюджетном законодательстве, 
которые не стимулируют получение дополнительных доходов муниципальными 
образованиями, поскольку они вынуждены направлять их в областной фонд финансовой 
поддержки муниципальных образований. Поэтому, по нашему мнению, необходимо на 
федеральном уровне пересмотреть налоговую систему, закрепив за муниципальными 
образованиями не менее 50 % налога на имущество организаций и часть налога на 
прибыль организаций, о чем свидетельствуют показатели Лискинского и Россошанского 
муниципальных районов Воронежской области. 

Несмотря на отмеченные проблемы бюджетного и налогового законодательства, 
муниципальные районы и городские округа с началом реформы местного самоуправления 
значительно улучшили свое финансово-экономическое положение и способны решать не 
только вопросы местного значения, но и возложенные на них отдельные государственные 
полномочия. 

Достаточно высоким уровнем собственных доходов в Воронежской области 
обладают городские поселения. В 2006 году в среднем по городским поселениям 
Воронежской области в структуре доходов бюджетов налоговые доходы составляли 
60,2 %, в том числе местные – 31,8. Это самый высокий процент по муниципальным 
образованиям Воронежской области. В их бюджетах около четверти составляют 
неналоговые доходы. Доля финансовой помощи составляет 15,4 %, из них дотации – 
10,8 %. В отличие от муниципальных районов области, уровень дифференциации 
среди городских поселений не столь велик. Только в четырех муниципальных 
образованиях доля дотаций в структуре доходов превышает 20 % (Давыдовское, 
Панинское, Перелешинское и Рамонское). В этих поселениях доля местных налогов 
составляет менее 20 процентов. Абсолютное большинство городских поселений имеют 
достаточную обеспеченность налоговыми доходами7. 

Однако это всего лишь красивые цифры, характеризующие структуру доходной 
части бюджета. В то же время за ними не видна реальная картина финансовой 
обеспеченности муниципальных образований. Проведенный нами анализ бюджетной 
обеспеченности городских поселений доходами в расчете на 1 жителя показал, что в 
среднем по муниципальным образованиям городских поселений он составляет 1,37 
тыс. рублей, что составляет всего лишь 25 % от среднего по Воронежской области. 

Еще хуже обстоит положение дел со структурой доходов местных бюджетов в 
сельских поселениях Воронежской области. В среднем по сельским поселениям Воронежской 
области в 2006 году на одного жителя приходилось менее тысячи рублей. Даже такая низкая 
бюджетная обеспеченность сельских поселений достигается более чем на половину за счет 
финансовой помощи вышестоящих бюджетов. При этом доля дотаций местным бюджетам 
колеблется от 24,5 % в муниципальных образованиях с численностью жителей от 1001 до 

                                                
7 Агибалов, Ю.В. Экономические основы местного самоуправления: теория и практика /  
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2000 человек до 46,2 % в муниципальных образованиях с численностью жителей от 501 до 
1000 человек. В структуре доходов бюджетов сельских поселений на долю местных налогов 
приходится от 11,6 % до 25,5 % (при среднем в 15.1 %), НДФЛ – от 16,8 % до 37,5 % (при 
среднем по сельским поселениям 30 %). При этом доля налоговых доходов в структуре 
доходов местных бюджетов составила менее 1/3 и была ниже размера дотаций. Превышение 
доли налогов над дотациями было в группе муниципальных образований с численностью 
жителей от 1001 до 2000 человек и свыше 3000 человек. Но это – средние данные. Если 
посмотреть по конкретным муниципальным образованиям, то здесь разница существенная. 

Так, например, объем дотаций по сельским поселениям Воронежской области с 
численностью жителей до 500 человек превышал сумму налоговых доходов в 2,7 раз, а 
собственных доходов – в 3,9 раз, в Краснореченском сельском поселении 
Грибановского района – соответственно, в 11,1 и в 18 раз, в Скупопотуданском 
сельском поселении – в 18,9 и в 207 раз и Андреевском сельском поселении 
Нижнедевицкого района – в 11,5 и 23,3 раза, Поповском сельском поселении 
Терновского района – в 8,9 и 14,3 раза8. 

В 2007 году существенных изменений в бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований не произошло. По данным Контрольно-счетной палаты 
Воронежской области за 1 полугодие 2007 года перечень налоговых и неналоговых 
доходов, закрепленных за местными бюджетами, не обеспечивает финансовыми 
источниками расходные полномочия органов местного самоуправления в полном 
объеме. 

За первое полугодие 2007 года финансовая помощь со стороны вышестоящего 
бюджета выросла на 36% и составила 4261 тыс. руб., а собственные доходы – 448 тыс. 
рублей. В Россошкинском сельском поселении Репьевского района за первое 
полугодие 2007 года собрали 4 тысячи рублей собственных доходов, а израсходовали 
270 тыс. руб. (т.е. в 68 раз больше)9. В этом поселении проживает более 500 жителей. 
Для сравнения, в 2006 году было собрано 53 тыс. руб. собственных доходов, а 
финансовая помощь составила 633 тыс. руб. (т.е. превышала в 11,9 раз).  

Подводя итоги проведенного нами исследования, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Реформа местного самоуправления в России, начатая с принятием 
Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», дала свои положительные 
результаты. В доходах бюджетов муниципальных образований муниципальных 
районов и городских округов Воронежской области возросла доля налоговых доходов 
и снизилась доля финансовой помощи. В то же время доля местных налогов и сборов 
остается незначительной. Несмотря на положительные тенденции, связанные с 
увеличением доходной части бюджетов муниципальных образований, велика 
дифференциация муниципальных образований. В 2006 году значительно улучшилась 
финансовая база городских округов, которые обладают сравнительно высоким 
уровнем собственных доходов. Муниципальные районы и городские округа имеют 
стабильную экономическую основу (в рамках действующего законодательства), 
позволяющую решать не только вопросы местного значения, но и выполнять 
отдельные государственные полномочия. В то же время существуют серьезные 
различия между муниципальными районами, городскими и особенно сельскими 
поселениями. Абсолютное большинство сельских поселений не в состоянии 
выполнять возложенные на них полномочия. По данным администрации 
Воронежской области, в 2007 году сельские поселения самостоятельно осуществляли 

                                                
8 Агибалов, Ю.В. Экономические основы местного самоуправления: теория и практика / Ю.В. 

Агибалов. – Воронеж: Воронежская областная типография – издательство им. Е.А. Болховитинова, 2008. 
– С. 121. 

9 Бобров, И. Где пролегла налоговая грань / И. Бобров // Воронежский курьер. – 2007. – 11 сен-
тября. 
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всего 9 полномочий из 30. Остальные осуществлялись муниципальными районами, 
либо не осуществлялись никем. 

2. Местные налоги (налог на имущество физических лиц и земельный налог) 
не могут стать основой формирования местных бюджетов, так как их доля в структуре 
доходной части бюджетов остается незначительной. Теоретически эти налоги 
являются хорошим финансовым ресурсом для пополнения бюджетов поселений, но 
практически резкого увеличения доходов бюджетов пока нет и в ближайшее время не 
предвидится. Основными причинами являются: во-первых, не оформленное 
надлежащим образом право собственности граждан на имущество; во-вторых, 
большое количество незавершенного строительства, особенно в городских округах и 
городских поселениях; в-третьих, недостаточное внимание налоговых органов к сбору 
местных налогов из-за сокращения числа налоговых инспекций. Сегодня не во всех 
муниципальных районах есть налоговые инспекции. 

3. Повышение экономической основы местного самоуправления 
муниципальных образований возможно только за счет изменения налогового и 
бюджетного законодательства. Необходимо увеличить процент отчислений от налога 
на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных образований поселений, 
закрепить за муниципальными образованиями процент отчислений от налога на 
прибыль организаций и от налога на имущество организаций. 
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В данной статье представлен авторский подход к определе-
нию сущности понятия инвестиционного рынка, инвестиционного 
капитала, инвестиционных ресурсов. Особое внимание уделено инве-
стиционной привлекательности и инвестиционному потенциалу ре-
гиона. Проведен анализ структуры объема инвестиций в основной ка-
питал по Центральному Федеральному Округу с применением кла-
стерного подхода. 
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Состояние макроэкономики России в последние годы не приводит к существенному 

повышению инвестиционной активности инвесторов. Подавляющее большинство инве-
сторов не готово к размещению капитала в российской экономике на длительный срок, и 
основным источником экономического развития остается бюджетное инвестирование. Но, 
несмотря на возросший объем инвестиционных ресурсов, их масштабы не достигли доре-
форменного уровня, а структура инвестиций в основной капитал не учитывает особенности 
социально-экономического развития регионов и не соответствует потребностям гармонич-
ного развития региональной экономики. 

В этой связи важное значение имеет разработка методов анализа и управления струк-
турой инвестиций в основной капитал на региональном уровне, обеспечивающей необходи-
мое соотношение различных сторон социально-экономического развития территорий. 

Объективная необходимость гармоничного развития экономики на региональ-
ном уровне, недостаточность теоретической и методологической проработки вопро-
сов, связанных с проблемой формирования рациональной структуры инвестиций в 
основной капитал и управления ею, определила актуальность данного исследования. 
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Следует отметить, в отечественной экономической литературе до сих пор существу-
ют различные мнения по поводу понимания сущности инвестиционного рынка, так как 
одни авторы рассматривают его как «рынок инвестиционных товаров»1, другие – как «ры-
нок объектов инвестирования»2, третьи – как совокупность взаимосвязанных рынков. 

Таким образом, понятие «инвестиционный рынок» можно употреблять в двух 
аспектах – в узком и широком смысле. 

В узком смысле инвестиционный рынок – это специфичный вид рынка, где 
объектом купли-продажи является инвестиционный товар и услуги. 

В широком смысле – это совокупность экономических отношений между субъекта-
ми инвестиционной деятельности по поводу купли-продажи инвестиционного капитала, 
инвестиционных ресурсов, инвестиционных товаров и услуг по ценам, складывающимся на 
основе взаимного спроса и предложения, под воздействием механизма конкуренции. 

Инвестиционный рынок представляет собой сложную компонентную и много-
уровневую систему экономических отношений между субъектами инвестиционной 
деятельности по поводу объема и структуры инвестиционного капитала (инвестици-
онных ресурсов) и инвестиционных товаров и услуг посредством ценообразования, 
преследующего целью финансовое, материальное, интеллектуальное и другие виды 
обеспечения потребностей процесса воспроизводства капитала с минимизацией осу-
ществляемых затрат и оптимизацией срока окупаемости произведенных вложений. 

Следовательно, инвестиционный рынок можно представить как диалектиче-
скую взаимосвязь совокупности рынка инвестиционного капитала (инвестиционных 
ресурсов) и рынка инвестиционных товаров и услуг, осуществляемую косвенно через 
инвестиционные институты или непосредственно между его субъектами. 

В современных условиях развития мирохозяйственных связей невозможно дос-
тичь высоких темпов развития национальной экономики, используя только рыночные 
механизмы, поэтому возникает необходимость дополнительных регулирующих воз-
действий со стороны государства на различных уровнях управления (страна, регион, 
отрасль), что отражает рис. 1. 

Реализация ряда следующих друг за другом циклов управления инвестицион-
ным процессом определяет постоянное усовершенствование системы управления ин-
вестиционным процессом и повышение эффективности экономики в целом. 

В настоящее время инвестиционный рынок России представлен следующими 
группами участников:  

 российские предприятия, на производственной базе которых реализуются 
инвестиционные проекты. Они вкладывают свои финансовые средства и основные 
фонды в осуществление инвестиционного проекта: здания и производственные поме-
щения, технологическое оборудование, землю, на которой расположено предприятие, 
включая свободные участки под создание новых производственных мощностей, ква-
лифицированный персонал; 

 инвесторы – банки и другие финансовые организации – российские и зарубеж-
ные, осуществляющие кредитование проекта и взаиморасчеты между его участниками; 

 зарубежные компании, предоставляющие технологии и оборудование, свои 
сбытовые сети на мировом рынке, управленческий опыт, опыт подготовки и перепод-
готовки персонала; 

 проектные и строительные организации, обеспечивающие выполнение про-
ектных и строительно-монтажных работ; 

 органы власти и управления – федеральные, региональные, отраслевые, мест-
ные, создающие определенный налоговый режим для участников инвестиционного про-
цесса. 

                                                
1 Иванов, Г.И. Инвестиции: сущность, виды, механизмы функционирования / Г.И. Иванов. – Рос-

тов н/Д: Феникс, 2002. 
2 Игонина, Л.Л. Инвестиции: Учеб. пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.А. Слепова. – М.: 

Юристь, 2002. 
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Расширенное воспроизводство инвестиционного капитала в рамках отдельных пред-
приятий создает условия для устойчивого экономического роста не только на микроуровне, 
но и на мезо- и макроуровнях. Высокий уровень развития предприятий в регионе является 
своеобразной гарантией для внешних инвесторов, что, как правило, способствует привлече-
нию инвестиционных потоков в регион и росту его инвестиционной привлекательности. На-
личие внешних инвестиционных потоков в регионе делает его экономическую систему от-
крытой, а, следовательно, жизнеспособной. В свою очередь, чем больше регионов имеют ус-
тойчивый экономический рост, тем выше экономический рост страны в целом.  

В рамках отдельно взятого региона формируется локальный инвестиционный 
потенциал, основными компонентами которого являются: 

 ресурсы, обусловленные географическим и геоэкономическим положением, 
а также существующим экономическим потенциалом; 

 организационная система функционирования экономических субъектов; 
 рейтинг на основе технических показателей экономического развития, т.е. 

расположенность потенциальных инвесторов, их ожидания относительно успешности 
инвестиционных проектов в регионе3. 

На структурирование инвестиционного потенциала региона оказывают влия-
ние следующие факторы: 

 географические, пространственные и природные; 
 состояние и структура экономики регионов; 
 наличие инвестиционно привлекательных секторов хозяйствования; 
 деятельность государственного аппарата по привлечению инвестиций; 
 влияние политической стабильности и степени воздействия различных 

групп региональных элит на инвестиционную привлекательность региона; 
 законодательная база; 
 механизмы развития экономических и социальных составляющих региона и 

привлечения инвестиций; 
 инфраструктура привлечения инвестиций, проведения переговоров и сопровож-

дения инвестиционных проектов на всем протяжении инвестиционного цикла; 
 влияние решений, принятых на федеральном уровне. 
В последние годы государство, в лице профилирующих ведомств, активно  уча-

ствует в поддержке и реализации как инвестиционных программ федерального значе-
ния, так и региональных, затрагивающих общегосударственные интересы с соответст-
вующим инструментарием распределения инвестиционных ресурсов. 

На рынке межрегиональных инвестиций решаются наиболее значимые задачи 
социально-экономического развития для нескольких регионов. Причем последние 
могут выступать на нем как в роли единого реципиента капитала, формируя совокуп-
ный спрос, так и/или в роли инвестора, представляющего совокупное предложение. 
Регион, составляющий объединение нескольких субъектов РФ, должен отличаться вы-
сокой степенью самостоятельности разработки и внедрения инвестиционных меха-
низмов, адаптированных к специфике потенциально-рисковой среды конкретной тер-
риториально-административной единицы.  

Важнейшим критерием оценки инвестиционного потенциала является инве-
стиционная активность как категория, представляющая собой совокупность экономи-
ческих отношений, отражающих эффективность (результативность) процессов фор-
мирования и использования внутрисистемного и (или) привлеченного извне капитала 
для достижения целевых параметров функционирования экономических систем. 

 

                                                
3 Тумусов, Ф.С. Инвестиционный потенциал региона: теория, проблемы, практика / Ф.С. Тумусов. 

– М.: Экономика, 1999. 
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Рис. 1. Цикл управления инвестиционным процессом 
 
 
Особого внимания заслуживает выявление одного из показателей инвестицион-

ной активности: динамики и структуры объема инвестиций в основной капитал в ре-
гионах Центрального федерального округа (далее ЦФО). Выявлено, что при уровне ин-
вестиций в основной капитал ниже среднероссийских, экономика административно-
территориальной единицы характеризуется восходящим трендом их развития (рис. 2). 

Однако динамика инвестиций в основной капитал значительно варьируется по 
регионам ЦФО. Так, реальный объем инвестиций в основной капитал в Липецкой об-
ласти достиг уровня 1995 года лишь в 2002 г., а в Ивановской области так и не вышел 
на этот уровень. Лишь в 10 регионах из 18 реальный объем инвестиций в основной ка-
питал в 2002 году превысил уровень 1995 года, причем наибольшие темпы роста на-
блюдались в Смоленской области – 137,7%, Москве – 134,6%, Воронежской и Тамбов-
ской областях – 131,3% и 126,3% соответственно. 

Первые три группы регионов «расположились» в порядке убывания доли инве-
стиций в основной капитал. Группа №2, включающая три области Центрально-
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Черноземного района (соседние Курскую, Липецкую и Воронежскую) и четыре – Цен-
трального экономического района (Московскую и соседние Ивановскую, Владимир-
скую и Костромскую области), может быть названа кластером центральной тенденции. 
Он характеризуется средними значениями доли инвестиций в воспроизводство основ-
ных фондов при относительно низкой доле капитальных вложений в производствен-
ную инфраструктуру. Группа №1, включающая Москву, географически близкие Ор-
ловскую, Брянскую и Тамбовскую области, а также Белгородскую область, по показа-
телям структуры близка к кластеру центральной тенденции, но отличается более вы-
сокой долей инвестиций в социальную сферу при меньшей доле капитальных вложе-
ний в основной капитал. Группа№3, в которую входят Калужская, Тверская, Рязан-
ская и Тульская области, по показателям структуры инвестиций примыкает к кластеру 
1, отличаясь от него заметно меньшими долями капитальных вложений в социальную 
сферу. Группы №4 и №5 содержат по одной области – Смоленскую, отличающуюся 
экстремально высокой долей капитальных вложений в инфраструктуру (72,9%), и 
Ярославскую, в которой в 2006 г. большая часть инвестиций – 59,7% – была направле-
на на воспроизводство основных фондов. При этом в данных регионах наблюдалась 
наиболее низкая доля инвестиций в социальную сферу – на строительство жилья. 

 
Таблица  

Группировка регионов ЦФО по показателям структуры инвестиций  
в основной капитал 

 
Инвестиции 

в фонды Регионы 

1 Орловская, Брянская, Тамбовская, Белгородская области, г. Москва 
2 Курская, Липецкая, Воронежская, Московская, Ивановская, Владимирская, 

Костромская области 
3 Калужская, Тверская, Рязанская, Тульская области 
4 Смоленская область 
5 Ярославская область 

 

Данная классификация отражает особенности регионов в распределении инве-
стиций и может быть использована при определении приоритетных направлений и 
корректировке инвестиционной политики федеральных властей. 

Таким образом, методологический анализ исследуемой проблемы позволил ус-
тановить, что реализация последовательных циклов управления инвестиционным 
процессом влечет за собой усовершенствование системы управления данным процес-
сом и повышение эффективности экономики в целом. Гарантией для внешних инве-
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Рис. 2 Темпы роста инвестиций в основной капитал в ЦФО и РФ в целом: 
а – цепные (к предыдущему периоду); б – базисные (к уровню 1995 г.) 
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сторов будет являться достаточно высокий уровень развития предприятий в регионе, 
что, в свою очередь, обеспечивает региону рост инвестиционной привлекательности и 
способствует росту  жизнеспособности экономической системы. 
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Понятие «социальные инвестиции» характеризуется много-
вариантностью определений сущности, специфическим инструмен-
тарием реализации. Это актуализирует поиск эффективных форм 
организации процессов социального инвестирования и применение 
адекватных измерителей их результатов. Существует традиционная 
субъектно-объектная характеристика сущности социальных инвести-
ций, а также предлагаемая авторами трактовка с точки зрения изме-
нения величины социального капитала общества на различных 
уровнях. 

 
Ключевые слова: социальные инвестиции, социальный капи-

тал, признаки социальных инвестиций, субъекты, объекты, акторы, 
реципиенты, эффективность социальных инвестиций, измерение 
эффективности. 

 

 
 
Современная Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года1 сформулировала в качестве основной цели 
стратегического развития переход к инновационному социально-ориентированному типу 
развития нашего общества. Достижение этой цели невозможно без осуществления инве-
стиций  в человеческий капитал и последующей их конвертации в обеспечение достойного 
уровня жизни всех слоев населения. Однако весь спектр социальных задач невозможно 
решить только усилиями государства, необходимо подключать всех субъектов экономиче-
ской деятельности к осуществлению эффективных социальных инвестиций. 

Понятие «социальные инвестиции», прочно вошедшее в научный и публицистиче-
ский оборот в последние годы, характеризуется многоаспектностью и специфическим ин-
струментарием реализации. В то же время актуальным остается поиск эффективных форм 
организации этих процессов и применение адекватных измерителей их результатов, что 
требует разработанного научного аппарата и концепции социального инвестирования. 

К исследованию социальных инвестиций в теоретическом и прикладном аспек-
тах постепенно начинает проявляться интерес, однако проблемой является «несфор-
мированность единого понятия социальных инвестиций»2. Отсутствие единого подхо-
да к пониманию сущности социального инвестирования приводит к возникновению 
множества разнообразных дефиниций. 

В экономической литературе можно встретить преимущественно такие определе-
ния социальных инвестиций, которые основаны на субъектно-объектной их характеристи-
ке. Так, например, социальные инвестиции – это «форма финансовой или иной ресурсной 
помощи, направляемой компанией на реализацию долгосрочных и, как правило, совмест-
ных партнерских программ, направленных на снижение социального напряжения в регио-
нах присутствия компании, а также на повышение уровня жизни и человеческого потен-
циала разных слоев общества»3; или «материальные, технологические, управленческие 
или иные ресурсы, а также финансовые средства…, направляемые по решению руководства 
на реализацию социальных программ…»4; или «все затраты компании на социальные про-

                                                
1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года. 
2 Доклад о социальных инвестициях в России за 2004 год / Под общей ред. С.Е. Литовченко. – М.: 

Ассоциация Менеджеров, 2004 г. – с.28. 
3 Ассоциация менеджеров сотрудничает с ООН в области измерения социальных инвестиций рос-

сийского бизнеса // Вестник ассоциации менеджров. 2004. №2. с.13. 
4 Якимец В.Н. Социальные инвестиции российского бизнеса: механизмы, примеры, проблемы, 

перспективы: Т.18. – М.: КомКнига, 2005, с.98. 
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граммы, в том числе на профессиональную подготовку и переподготовку персонала, охрану 
труда и здоровья, улучшение экологии, развитие местных сообществ и др.»5; или «вложе-
ния в объекты социальной сферы с целью получения дохода и повышения уровня и качест-
ва жизни людей посредством удовлетворения их материальных, духовных или социальных 
потребностей»6 и др7. В основном авторы рассматривают социальные инвестиции на кор-
поративном уровне, игнорируя других субъектов. Однако самым крупным инвестором яв-
ляется государство, осуществляющее социальные программы и проекты, затрагивающие 
интересы различных групп населения, в масштабах всей страны. В список субъектов соци-
ального инвестирования следует также включить местные администрации, бюджетные и 
внебюджетные фонды, общественные, благотворительные организации и частных лиц. 

Кроме того, традиционно принято относить к социальным инвестициям вложения, 
осуществляемые компаниями в соответствии с формализованными социальными про-
граммами и разработанной социальной политикой. Однако зачастую формы помощи ме-
стному населению приобретают стихийный характер эмоционального отклика на просьбы 
о помощи и осуществляются в виде благотворительных вкладов. «Вложения в объекты со-
циальной сферы»8 могут быть также и спонсорскими акциями, которые, несмотря на яв-
ную рекламную цель, приносят социальные и материальные выгоды благополучателям. 

В приведенных выше определениях практически не находит своего отражения 
одна из важных особенностей собственно категории «инвестиции» – способность при-
носить прибыль и обеспечивать возврат вложений. А ведь именно это свойство послу-
жило основой для трансформации в общественном сознании «затрат на социальные 
нужды» (как они именовались в 90 годы XX века) в «социальные инвестиции». Дока-
зательство эффективности социальных инвестиций до сих пор является дискуссион-
ной темой в экономической литературе. С одной стороны, многие исследователи еди-
ны во мнении о целесообразности их реализации9, с другой, в силу отсроченности во 
времени получения эффекта и сложности вычленения в нем влияния именно соци-
альной составляющей, не приводится формализованных экономических доказа-
тельств результативности данного процесса. Выходом из этой ситуации можно было 
бы считать возможность подтвердить эффективность социального инвестирования 
путем измерения возрастания социального капитала на макро-, микро- и наноуров-
нях, для чего могут быть использованы как традиционные показатели, например, ра-
диус доверия – недоверия группы (метод Р. Путнема)10, так и учет обратной связи – 
оценок результатов инвестирования самих акторов и благополучателей (опросы, анке-
тирования, интервью, наблюдения, экспертные оценки). 

По методу Р. Путнема,  для оценки результатов социальных инвестиций ком-
пании, направленных на персонал, проводят измерение социального капитала фор-
мальных и неформальных групп (их количество «n» изменяется во времени «t»). Ка-
ждая группа характеризуется различным уровнем “внутреннего единства и коллек-
тивного действия”, что учитывает качественный коэффициент «с».  

Размер социального капитала зависит от радиуса доверия каждой из групп — «rp». 
Если радиус доверия распространяется на всю группу, то коэффициент «rp» будет равен 1. 
Однако некоторые группы, особенно большие, например, компания в целом, характери-
зуемые внутренней иерархией, могут иметь большую n-размерность, но очень маленький 
«rp» коэффициент. С другой стороны, группа, которая поощряет честность и надёжность в 

                                                
5 Балацкий Е. Социальные инвестиции компаний: закономерности и парадоксы // Экономист. 

2005. №1. с.64. 
6 Лавров В., Кричевский Н. Что такое социальные инвестиции? // www.apn.ru 
7 Панова М., Матвеев А. Социальные инвестиции российского бизнеса // Экономика и жизнь. 

№1. 2005, www.akdi.ru 
8 Лавров В., Кричевский Н. Что такое социальные инвестиции? // www.apn.ru 
9 Напр. Зендриков К. Социальные инвестиции: механизмы возвратности. 

www.urbaneconomics.ru; Туркин С. Бизнес в местном сообществе. Выгоды. Примеры. Советы. 
www.infoblago.ru 

10 Путнем Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии. 
М.,1996 — http://www.msps.ru/libr/pub/putnam_rv.html 
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деловых отношениях не только между членами группы, но и за ее пределами,  будет иметь 
коэффициент «rp» больше 1. 

Рассматривая воздействие некоторых групп на внешнюю среду, метод Путнема 
учитывает ещё один коэффициент – «rn» (“радиус недоверия”), характеризующий 
внешнее впечатление о той или иной группе. Например, высоко дисциплинированная 
и хорошо организованная группа, позиционирующая себя отрицательно по отноше-
нию к целям организации, будет иметь высокое значение «c», а также значение «rp», 
близкое к 1, но её влияние будет негативным. 

Таким образом, по Р. Путнему, социальный капитал выражается: 
 

SC=∑t ((1/rn) ?  rp ?  c ?  n),  
 

где SC – социальный капитал; 
rn – радиус недоверия; 
rp – радиус доверия; 
c – коэффициент единства группы; 
n – количество исследуемых групп; 
t – время. 

Прирост или убыль показателя SC во времени даст нам положительные или от-
рицательные результаты социальных инвестиций, формирующих внутренний соци-
альный капитал фирмы. 

Для формулирования сущности социальных инвестиций, выделим значимые, с 
нашей точки зрения, их признаки. Социальные инвестиции, во-первых, имеют обще-
ственную, а не индивидуальную или корпоративную природу. Если экономические 
инвестиции проявляются в банковских счетах бизнеса, инвестиции в персонал – в 
умениях и навыках работников, то социальные способствуют формированию структу-
ры внутрифирменных или внешних отношений. 

Во-вторых, реализация социальных инвестиций требует взаимодействия двух 
сторон – инвестора (актора) и благополучателя (реципиента). Именно эта особенность 
выделяет социальные из всех других видов инвестиций – финансовых, реальных, в ко-
торых действует одно лицо – инвестор, осуществляющий вложения ради преумноже-
ния и получения прибыли. 

В-третьих, социальные инвестиции направлены, прежде всего, вовне, не на-
прямую, а лишь опосредованно, в долгосрочной перспективе принося прибыль их ак-
торам, что, безусловно, осложняет оценку их эффективности и поэтому является пово-
дом для дискуссии. Однако было бы неправильно считать социальные инвестиции ак-
том безвозмездной помощи. Инвестор вправе рассчитывать на окупаемость своего 
вложения в долгосрочной перспективе. 

В-четвертых, мотивация акторов зачастую носит не рациональный, а эмоцио-
нально-этический характер, удовлетворяющий потребности в сострадании, сочувствии 
нуждающимся. Можно говорить о наличии духовной компоненты в социальных инве-
стициях, которая, например, отсутствует в финансовых или реальных. 

В-пятых, осуществляя социальные вложения, инвестор выстраивает отношения с раз-
личными общественными группами. Социальные инвестиции позволяют ему формировать сети 
общественного внутрифирменного и внешнего взаимодействия. Таким образом, можно сказать, 
что это инвестиции, влияющие на формирование социального капитала компании, сущность 
которого Дж. Коулман видел в «его выражении в качестве общественного блага»11. «Актор или 
акторы, создающие социальный капитал, обычно получают только малую его часть. А это приво-
дит к недостаточному инвестированию в социальный капитал»12. Такая характеристика соци-
ального капитала полностью применима и к понятию «социальные инвестиции», поскольку вы-

                                                
11 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. – 

2001. – №3. – с.138. 
12Там же, с.138. 
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ражает присущую данной категории отделенность актора от результата вложения и акцентирует 
проблему недостаточной мотивации социальных инвесторов. 

В-шестых, результат социальных инвестиций как элемент функционирования 
социально организованной общественной системы не может находиться в частной 
собственности, то есть является общественным благом. Недаром исследователи до сих 
пор не пришли к единой точке зрения по поводу эффективности социальных инвести-
ций. Некоторые авторы отстаивают точку зрения выгодности и необходимости реали-
зации социальных инвестиций, приводя при этом аргументы влияния такого рода 
деятельности на формирование позитивного имиджа компании, укрепление ее репу-
тации, повышение лояльности сотрудников, улучшение финансовых показателей и 
т.д.13 Другие исследователи скептически оценивают «полезность» социальных про-
грамм для компаний, аргументируя свою точку зрения недостаточностью, а зачатую и 
полным отсутствием оценки влияния социальных программ на развитие бизнеса14. На 
наш взгляд, данное противоречие обусловлено наличием персонифицированного объ-
екта инвестирования (в отличие от материальных объектов финансовых и реальных 
инвестиций), конкретного индивида, адсорбирующего на себя часть прибыли, потен-
циально принадлежащей актору. То есть, в первую очередь социальные инвестиции 
направлены на получение общественного блага, а не непосредственного экономиче-
ского результата для инвестора. 

Таким образом, основными признаками, отличающими социальные инвести-
ции от других видов, являются: 

 общественный характер их реализации; 
 биполярность, разделение инвестора и благополучателя; 
 отсроченность во времени получения экономического результата для актора; 
 некоммерческий характер, отсутствие непосредственной заинтересованности 

актора в результатах; 
 возрастание социального капитала в ходе их осуществления; 
 социальный эффект как основной итог инвестирования. 
Перечисленными признаками обладают не только социальные программы и 

проекты, осуществляемые на федеральном, региональном и корпоративном уровнях, 
но и акты благотворительности предприятий, организаций, индивидов, а также спон-
сорство, меценатство и гуманитарная помощь. Однако в литературе встречаются иные 
подходы. Так, С. Туркин15, а также С. Ивченко, М. Либоракина, Т. Сиваева считают 
традиционную, стратегическую благотворительность и социальное инвестирование 
этапами в эволюции поведения российского бизнеса16. В целом благотворительность 
понимается как акт безвозмездной помощи реципиентам, а социальное инвестирова-
ние «подразумевает проведение целенаправленной долгосрочной политики компании 
в местных сообществах, направленной на решение общественно значимых задач, 
предполагающей взаимное вложение ресурсов и приносящей взаимные выгоды всем 
участникам процесса»17. Несмотря на различия в мотивации акторов в исходной ини-
циативе, в критериях отбора получателей средств и др., и традиционная и стратегиче-
ская благотворительность обладают чертами, позволяющими нам отнести эти виды 
деятельности компаний к формам социального инвестирования. Возвращаясь к пере-
численным признакам социальных инвестиций, можно констатировать, что как спе-

                                                
13 Туркин С. Бизнес в местном сообществе / www.infoblago.ru; Орлова Е. Не расходы. А выгодные 

инвестиции / Эксперт Урал, №28, 2006 / www.expert.ru; Зендриков К. Социальные инвестиции: механиз-
мы возвратности / PR-manager, 7 августа 2006 / www.urbaneconomics.ru 

14 Балакирев В. Оценка влияния корпоративных социальных программ в России: ситуация, по-
становка задачи / www.infoblago.ru 

15 Туркин С. Социальные инвестиции в бизнесе. Пособие для менеджеров. М.: Русский универси-
тет, 2003. 

16 С.В. Ивченко, М.И. Либоракина, Т.С. Сиваева / Под ред. М.И. Либоракиной  Город и бизнес: 
формирование социальной ответственности российских компаний. – М.: Фонд «Институт экономики го-
рода», 2003. – 136с. 

17 Там же. – С.16. 
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циально разработанные социальные программы, так и благотворительность, спонсор-
ство, меценатство, гуманитарная помощь реализуются в общественных отношениях, 
отличаются наличием двух взаимодействующих сторон – актора и реципиента, не все-
гда приводят к экономическому результату, но имеют определенный социальный эф-
фект и влияют на формирование социального капитала на макро-, микро- и нано-
уровне, и, таким образом, могут считаться формами социальных инвестиций. 

На наш взгляд, социальными инвестициями являются вложения материаль-
ных, финансовых, интеллектуальных и других активов, осуществляемые государством, 
предприятиями, общественными организациями, индивидуальными инвесторами в 
социальную сферу экономики, а также в программы развития персонала, поддержа-
ния местного сообщества, улучшения экологии и др., в результате которых происходит 
трансформация вложений в социальный капитал, приобретающий черты обществен-
ного блага и выражающийся в упрочении общественных отношений, улучшении об-
щественной жизни и качества совместной деятельности индивидов. Субъектами дан-
ного процесса на разных уровнях выступают государство, организации и индивиду-
альные инвесторы. Объектами являются население страны или его отдельные груп-
пы, местные сообщества, трудовые коллективы, индивиды. Целью социального инве-
стирования на уровне общества является улучшение качества жизни, на корпоратив-
ном – рост стоимости человеческих ресурсов фирмы и реализация концепции соци-
альной ответственности, на индивидуальном уровне – самовозрастание стоимости че-
ловеческого и социального капитала. 

Одной из нерешенных теоретических задач, касающихся социального инвести-
рования, является разработка методики определения эффективности социальных ин-
вестиций. Данная проблема прежде всего касается соотнесения затрат и результатов. 
Одна из наиболее распространенных методик определяет количественные и качест-
венные измерители социальных инвестиций18, характеризующие величину социаль-
ных инвестиций на одного работника, отношение социальных инвестиций к балансо-
вой прибыли или к валовым продажам и индексы социальных инвестиций. Однако 
эти индексы позволяют нам определить лишь средства, затрачиваемые компаниями 
на социальные нужды. Для определения результативности вложений необходимы 
другие подходы. Не претендуя на разработку окончательной методики, обозначим 
лишь возможные направления дальнейших размышлений. 

В общей эффективности социального инвестирования целесообразно выделять 
социальную и экономическую составляющие. Социальный эффект характеризует сте-
пень удовлетворенности условиями и качеством труда в организации; социально-
экономическая эффективность дает представление об экономической эффективности 
инвестиционных вложений с учетом достигнутого социального эффекта (например, 
изменение уровня дохода к объему средств, инвестированных в соц. программу); эко-
номическая эффективность отражает экономическую эффективность проекта 
на основе соотношения результатов к затратам (например, уровня доходности органи-
зации с уровнем затрат). 

Социальный эффект определяется как экономическими или статистическими, 
так и социологическими показателями: изменением соотношения бюджетов домохо-
зяйств от потребления к сбережению, ростом количества детей в семьях, повышением 
образовательного уровня населения, удовлетворенностью социальным статусом или 
финансовым положением и др. Основной показатель — повышение качества жизни 
людей в результате инвестиционной деятельности.  

Показатели социальной эффективности дают представление о количественной 
стороне достигнутых социальных целей, ради которых инвестиционный проект разра-
батывался и осуществлялся: возникновение дополнительных социальных услуг, изме-
нение индекса потребительских цен, обеспеченности жильем, уменьшение безработи-
цы, увеличение рождаемости и снижение смертности и пр.  
                                                

18 Доклад о социальных инвестициях в России за 2004 год / Под общей ред. С.Е. Литовченко. – 
М.: Ассоциация Менеджеров, 2004 г. – с.28. 
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Показатели социально-экономической эффективности определяются вслед 
за социальным эффектом через увеличение физического объема услуги, уменьшение стои-
мостной оценки услуги, снижение текущих затрат организаций социальной сферы, увели-
чение числа посещений развлекательных мероприятий, снижение выплат по безработице. 

Экономическая эффективность инвестиций основывается на минимизации затрат 
по их разработке и осуществлению: абсолютные (разность между суммой капиталовложе-
ний и денежной оценкой его результатов), относительные (отношение денежной оценки 
результатов и совокупных затрат), временные (период возврата инвестиций).  

Следует также различать внутреннюю (для актора) и внешнюю (для реципиен-
та) направленность результатов.  

Однако при расчетах следует иметь в виду, что методически сложно сравнить финансо-
вые затраты актора и социальные результаты реципиента. Также проблематично доказать, что 
отдаленные положительные экономические результаты имеют отношение к проведенным ранее 
социальным программам. Доказательство экономического эффекта требует построения опреде-
ленной логической цепочки взаимообусловленных явлений. Пример такого обоснования с вы-
делением промежуточных стадий приводят Баринов В.А. и Харченко В.Л. «Инвестиции в обра-
зовательные программы для служащих влекут за собой повышение качества предоставляемых 
услуг. Лучшее качество обслуживания обусловливает более высокую степень удовлетворения 
потребителей. Более высокая степень удовлетворенности потребителей ведет к повышению их 
лояльности по отношению к данной марке. Повышенная лояльность, в свою очередь, наконец, 
порождает осуществление повторных покупок, а значит, и приводит к увеличению прибылей 
компании и росту ее участия в бизнесе клиента»19. Подобную логическую цепочку можно соста-
вить и для других видов социальных инвестиций. Однако наличие нескольких промежуточных 
стадий осложняют определение того, насколько именно социальные инвестиции повлияли на 
конечный положительный финансовый результат.  

Таким образом, сложность доказательства экономической эффективности обуслов-
ливают проблемы мотивации акторов социальных инвестиций, которые скорее склонны 
оказывать благотворительную помощь, нежели разрабатывать комплексные программы. 
Поэтому проблема определения экономической эффективности является вектором даль-
нейшего исследования многоаспектного феномена социального инвестирования. 

 
METHODOLOGICAL ASPECTS OF DEFINING THE ESSENCE  

AND EFFICIENCY OF SOCIAL INVESTMENTS 
 
О. A.LOMOVTSEVA1 

S.Yu.SOBOLEVA2 

 

1 Belgorod  State  University 

 

e-mail: lomovceva@bsu.edu.ru 
 

2 Volgograd State University 

 

e-mail: econmanag@volsu.ru 
 
 

 

Notion of social investments is characterized by variety of definitions 
and by specific ways of implementing. Thus finding efficient methods to or-
ganize social investment process and applying the corresponding measures 
of their results become very topical now. The authors present traditional 
conception of social investments and suggest their own interpretation based 
on social capital alterations on different levels of the society. 

 
Key words: social investments, social capital, indications of social 

investments, subjects, objects, actors, recipients, social investment effi-
ciency, efficiency measuring 

 

                                                
19 Баринов В.А., Харченко В.Л. Стратегический менеджмент: Учебник. – М: ИНФРА-М,  

2005. – 237 с. 



 

 

 

ОТРАСЛЕВЫЕ  РЫНКИ  И  РЫНОЧНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК  631.164.25 
 

МЕТОДИКА ОПЕРАТИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ  
(НА ПРИМЕРЕ ПЛОЩАДЕЙ ПОД ЗЕРНОВЫМИ) 

 

Н.Е. ПАВЛЕНКО  

 
Белгородский  
государственный  
университет 
 
e-mail: ZAOsofis@rambler.ru 

 

Определена важность своевременной и объективной оценки 
земель сельскохозяйственного назначения на примере посевных 
площадей под зерновыми культурами. Рассмотрена роль и значение 
природных и земельных ресурсов в общественном производстве то-
варов и услуг. Рассмотрена и проанализирована классическая мето-
дика оценки стоимости земельных ресурсов. На базе ресурсной моде-
ли экономики предложена обобщённая методика оценки земельных 
ресурсов с непосредственным влиянием природного фактора (плодо-
родие почв, богатство недр и т. п.), которая легко трансформируется в 
методологию определения стоимости земли под объектами, с незна-
чительным влиянием природного фактора. Выполнена апробация 
материалов исследования на примере регионов России и отдельных 
предприятиях области. 
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Реализация национальной программы развития АПК невозможна без хорошо 

развитой системы его кредитования. В качестве залогового обеспечения, бесспорно, 
должны выступать земельные ресурсы. Но чтобы сельхозугодия  были использованы в 
качестве залога под кредиты, нужна объективная их оценка. При этом методика оцен-
ки должна быть простой, легко применяемой и реально оценивающей фактическую 
стоимость сельхозугодий на момент кредитования. К сожалению, государственная ка-
дастровая методика оценки сельхозугодий не вполне отвечает вышеуказанным требо-
ваниям. Поэтому задача разработки методологии оперативной оценки сельхозугодий 
представляется крайне необходимой. 

Анализ действующей методологии позволяет говорить об отсутствии примене-
ния трудовой теории стоимости при оценке земельных ресурсов и результатов, полу-
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ченных с участием этого вида ресурсов. Именно этот недостаток является, по нашему 
мнению, причиной всех последующих ошибок в оценке масштабов и роли земельных 
участков различного функционального назначения в экономике. 

Значение земельных ресурсов  в общественном производстве определяется сле-
дующим: «Все предметы, которые труду остается лишь вырвать из их непосредствен-
ной связи с землей, суть данные природой предметы труда… Предмет труда является 
сырым материалом лишь в том случае, если он уже претерпел известное изменение 
при посредстве труда»1 .  

Далее следует отметить,  что для человека «… земля является также и первона-
чальным арсеналом  его средств труда. Она доставляет ему, например, камень, кото-
рым он пользуется для того, чтобы метать, тереть, давить, резать и т.д. Сама земля  
есть средство труда, функционирование ее как средства труда в земледелии, в свою 
очередь, предполагает развитие рабочей силы»2. 

Кроме того, классики экономики особо отмечали земельные ресурсы как важ-
нейший источник повышения производительности труда. Так, К. Маркс писал: «Воз-
можность прибавочного труда и  прибавочной стоимости  обуславливается….  такой 
производительностью, которая делает рабочую силу способной создавать новую стои-
мость, превышающую ее собственную  стоимость, производить более того, что необхо-
димо для поддержания процесса существования … Эта производительность … должна 
быть налицо, прежде всего в земледельческом труде, а потому она кажется даром при-
роды, производительной силой природы. Здесь в земледелии с самого начала дано в 
широких размерах содействие сил природы, увеличение рабочей силы человека путем 
применения и эксплуатации автоматически действующих сил природы»3. 

Отмечаем, что в этой фразе К. Маркс обращает наше внимание  на то,  что силы 
природы только усиливают рабочую силу человека, но не сами производят прибавоч-
ную стоимость. Это положение особенно важно, когда рассматривается влияние любо-
го производственного фактора на общий результат взаимодействия производитель-
ных сил общества. 

В общем виде принято определять стоимость земельного участка: 
Ц = Рз · t ,           (1) 

где  Ц – стоимость единицы площади земельного участка; 
Рз  –  объем земельной ренты; 
t   –  срок  капитализации земельной ренты. 

Земельная рента, в свою очередь, состоит из абсолютной и дифференциальной 
ренты. 

Мы согласны, что «…рента … – общая форма консолидированной сверх-
прибыли»4. 

В свою очередь абсолютная рента Ар – это «…действительная экономическая 
форма земельной собственности»5. 

Относительно определения дифференциальной ренты К. Маркс писал: «Под диф-
ференциальной рентой я понимаю разницу в размерах ренты – большую или меньшую 
ренту, возникающую из-за различия в плодородии различных разрядов почвы»6.    

Далее К. Маркс  отмечал: «Относительно дифференциальной ренты можно 
сказать, что она является следствием «высокой стоимости», если под  высокой стоимо-
стью понимать тот избыток рыночной стоимости продукта над его действительной, 
или индивидуальной  стоимостью, которая имеет место у относительно более продук-
тивных разрядов земель или рудников»7. Таким образом, К. Маркс указывает на мето-
                                                

1 Маркс, К.,, Энгельс, Ф. Избранные сочинения. В 9 т. – М.: Политиздат, Т.7, с. 170-171. 
2 Там же. 
3 Маркс К. Теории прибавочной стоимости. Капитал / К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр.соч. Т.4. – М., 

Политиздат, 1978. С.477,19-20,23, 362. 
4 Там же, с. 675, с. 117. 
5 Там же, с. 19-20, 23, 362. 
6 Там же, с. 260, 361. 
7 Там же. 
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дологию определения дифференциальной ренты, которая  «равна разнице между ры-
ночной стоимостью и индивидуальной стоимостью».    

Для определения абсолютной  ренты, по нашему мнению, вполне можно ис-
пользовать  подсказку В. Петти (1623-1687), которая приведена К. Марксом: «Что ка-
сается ссудного процента, то он по меньшей мере должен быть равен ренте с такого 
количества земли, которое можно купить за отдаваемые в ссуду деньги, если при этом 
обеспеченность возвращения ссуды не вызывает сомнения»8. На современном языке 
это – ежегодный доход, полученный владельцем земли, если бы он положил в банк 
свои деньги, равные стоимости земли, т.е. банковский процент по долгосрочным 
вкладам. 

В этом случае срок капитализации (возврата вложенных в банк денег) окажется рав-
ным: 

   t  =  100 : Бп,        ( 2 ) 
где   t – срок капитализации; 

Бп  – банковский процент по долгосрочным вкладам. 
На основании вышеизложенного,  методология определения стоимости земли 

на базе теорий классической экономики в общем виде представляется следующим 
аналитическим уравнением (метод капитализации земельной ренты): 

      Ц = (Ар + Др) • t,         ( 3 ) 
где  Ар – абсолютная земельная рента; 

Др – дифференциальная земельная рента; 
t    – срок капитализации земельной ренты.         

Таким образом, определение стоимости и цены земельного участка в общем 
виде сводится к определению земельной ренты и ее составляющих. 

Методология определения абсолютной, дифференциальной ренты и прибыли 
на единицу продукции (зерновых) осуществляется при определении цен на сельскохо-
зяйственную продукцию по  схеме на рис. 1. 

В соответствии с приведенной схемой, определение основных экономических  
категорий производится в следующей последовательности. 

Объём абсолютной ренты определяется по формуле: 
Ар = С  • П,             (4) 

где  Ар – абсолютная рента; 
С – нормативная себестоимость продукции; 
П – процент по долгосрочным вкладам частных лиц, 
При 10% П = 0,1   

Далее определяется объём нормативной прибыли, включаемый в цену издер-
жек производства: 

m = Рн • С,         (5) 
где   m – прибыль (прибавочная стоимость); 

Рн – рентабельность продукции. 
При этом цена издержек производства будет равняться: 

Цизд = С + m        (6) 
где    З – затраты капитала; 

m – прибыль; 
Ар – абсолютная рента; 
Др – дифференциальная рента; 
С-С – динамика себестоимости; 
Цизд-Цизд – уровень цены издержек; 
Цинд –Цинд – уровень индивидуальной цены производства, 
Цинд –Црм – уровень рекомендуемой минимальной цены реализации. 

Определяем индивидуальные цены продукции у каждого субъекта хозяйствования:  
Цинд = Цизд + Ар       (7) 

                                                
8 Маркс, К. Теории прибавочной стоимости. Капитал. / К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр.соч. Т.4. – М., 

Политиздат, 1978. С.477, 19-20,23, 362. 
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              или                    Цинд = С + m + Ар  
 Минимальная цена реализации   (рекомендуемая  государством):                         

Црм = max Цинд        (8) 
В итоге объем дифференциальной ренты можно исчислить по формуле: 

Др = Црм – Цинд        (9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  1. Схема расчета минимальной цены реализации зерновых Црм 
 
Нам представляется необходимым остановиться на оценке природных и зе-

мельных ресурсов, являющихся неотъемлемым элементом в системе производитель-
ных сил, составляющих структуру экономики. 

Результаты сельскохозяйственного производства вполне осязаемы и измеримы. Сле-
довательно, связь между результатом и ресурсами можно представить в следующем виде: 

ВВП (ВРП, ВДС) = f (Фо, Фоб, V, З),    ( 10 ) 

где ВВП (ВРП, ВДС) – валовой  внутренний продукт, валовой региональный продукт, 
валовая добавленная стоимость соответственно; 

Фо – основные производственные фонды; 
Фоб – оборотные средства; 
V – оплата труда; 
З – земельные и природные ресурсы. 

Доля каждого вида ресурса в повышение производительной силы труда, в ко-
нечном счете, предстает в виде части ВВП по каждому виду. Естественно, доля зе-
мельных и природных ресурсов d3 окажется  равной  ВВП3/ВВП.   

Расчеты, выполненные  на  материалах СССР за 1970-1989 гг., показали, что доля 
dс/х сельхозугодий плавно снижалась с 0,24 до 0,16, составив в среднем 0,20 (20% от ВВП). 
Аналогичные расчеты, выполненные на материалах России за 1995-2006 гг., показали 
дальнейшее снижение доли сельхозугодий до 0,09, а по Белгородской области – 0,15. 

Если d3 определяет общее участие земельных ресурсов в объеме ВВП, то анало-
гично участие земельных ресурсов в объеме прибыли m. 

 В этом случае вся методика определения стоимости земельного участка и цены 
единицы его площади можно представить в виде аналитических уравнений, сгруппи-
рованных в следующей последовательности. 

Определение земельной ренты: 
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Зр = (Ар + Др) • У,         (11) 
где   Зр – земельная рента;   

Ар – абсолютная рента на единицу продукции (т); 
Др – дифференциальная рента на единицу продукции 
У – урожайность, объем производства с единицы площади земельных ресурсов, т/га. 

Далее определяем долю земельных ресурсов в объеме средней (нормативной) 
прибыли на единицу земельной площади: 

m3 = m (l – q) • d3 • У,     (12) 
где  m3 –  доля земельных ресурсов в объеме прибыл 

m – прибыль с оцениваемого земельного участка на единицу продукции (т);  
q –  доля налоговых платежей в прибыли; 
d3 – доля земельных ресурсов в валовом региональном продукте  (прибыли); 
У – урожайность, объем производства земельного участка, т/га. 

Определение стоимости одного гектара сельхозугодий под зерновыми выпол-
няется по формуле: 

Цсх  = У [Ар + Др +m (1-q) ∙ dз] ∙ t ,    ( 13) 
где   Цсх  – стоимость (цена) гектара сельхозугодий под зерновыми; 

У  –  урожайность зерновых по региону; 
Ар, Др – соответственно, абсолютная и дифференциальная рента; 
m –  прибыль с одной тонны; 
q –   доля (процент) налога на прибыль, при 5%- q = 0.05; 
dз  –  доля сельхозугодий в объеме производства зерновых в стране, регионе; рас-

чет показал, что  dз  по России ≈0,09; 
t   –  срок капитализации, по нашему мнению, равный в 2006г. ≈ 9  годам (при 

банковском проценте по долгосрочным вкладам  ≈ 11% годовых). 
Общая стоимость земельного участка определяется по формуле: 

Сз = Цз • S ,         (14) 

где   Сз – стоимость земельного участка;  
Цз – цена единицы площади земельного участка; 
S – площадь земельного участка (га). 

По указанным выше схемам определения минимальной отраслевой цены реа-
лизации на примере зерновых (рис. 1), опубликованной в научных изданиях,  и ме-
тодике определения стоимости сельхозугодий (формула) были выполнены необхо-
димые расчеты  по всем регионам России9 по оценке земельных ресурсов, фрагмент 
которых приведен в табл.1. 

Анализ результатов расчета стоимости земельных ресурсов под зерновыми 
свидетельствует об определенной зависимости от полученного результата, что нагляд-
но представлено на рис. 2. Зависимость практически линейная, коэффициент парной 
корреляции и показатель достоверности расчетов высокие (rу/х =0,89,  τ >35). 

Если рассматривать результаты расчетов по регионам, то наблюдаются как не-
дооценка, так и чрезмерно завышенные оценки. Так, стоимость сельхозугодий в Мос-
ковской области, безусловно, завышена. 

В качестве примера применения общей методологии по оценке земельных ресурсов 
под объектами с незначительным влиянием природного фактора  в табл. 2 приведены расче-
ты стоимости земель под промышленными предприятиями, жилыми домами и торговыми 
предприятиями. Анализ свидетельствует в пользу предлагаемой методологии оценки зе-
мельных ресурсов, т.к. расчеты стоимости сельхозугодий на базе отраслевых минимальных  
цен реализации Црм значительно упрощают  процедуру определения цены земельных ре-
сурсов и дают возможность оперативно (ежегодно) корректировать ее уровень. 

                                                
9 Савченко, Е.С. Методические рекомендации по определению научно-обоснованной отраслевой 

минимальной цены реализации на зерновые и другие сельскохозяйственные культуры и оперативной 
экономической оценки сельхозугодий / Е.С Савченко, С.Н. Алейник, Н.Е. Павленко, А.В. Турьянский,  
Л.А. Селезнева. – Белгород: Типография БелГСХА. – С. 100. 
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Таблица 1 
Расчет стоимости сельхозугодий, занятых зерновыми по России за 2006 г.  

 

 
№ 
пп 

Регион 
(область, край,  

республика) 

Отрасл. 
мин. цена 

реализ. 
тыс.руб. 

Црм 

Урожай-
ность, 

т/га 
 

У 

Абсолют. 
рента, 

тыс.руб./га 
 

Ар 

Диффер. 
рента, 

тыс.руб./га 
 

Др 

 
Прибыль 

на  га, тыс. 
га 

 
mр 

 
Доля  

налога 
на при-

быль 
 

q 

 
Доля зем-
ли в ре-
зульт. 

 
dз 

 
Срок 
капит 

 
t 

 
Стоимость 

1 га, тыс.руб. * 
Цсху 

 
Кадастр. 
стоим., 

тыс. руб. 
Цсху 

З
он

ы
 

1 Архангельская 6,500 1,31 0,45 -0,25 2,00 0,05 0,09 9 4,37 6,30 
4 Вологодская 6,500 1,88 0,39 0,66 1,56 0,05 0,09 9 20,03 12,21 
12 Московская 6,500 2,21 0,37 1,01 1,46 0,05 0,09 9 29,9 68,5 
14 Нижегородская 6,500 2,05 0,38 0,81 1,52 0,05 0,09 9 24,35 16,4 
16 Пермская 6,500 1,19 0,45 -0,29 1,81 0,05 0,09 9 3,37 10,1 
23 Респ. Удмурск. 6,500 1,37 0,43 0,08 1,71 0,05 0,09 9 8,09 14,4 

С
 –

 З
 

   1,40 1898,5 1918,7 7589,3      

 

25 Белгородская 6,500 2,49 0,25 2,78 0,99 0,05 0,09 9 70,08 38,50 
26 Воронежская 6,500 1,85 0,27 2,44 1,08 0,05 0,09 9 46,66 40,89 
28 Липецкая 6,500 2,81 0,23 3,09 0,91 0,05 0,09 9 55,17 29,93 
31 Орловская 6,500 2,41 0,25 2,76 1,00 0,05 0,09 9 67,14 26,73 
37 Тамбовская 6,500 2,05 0,26 2,66 1,02 0,05 0,09 9 55,48 30,03 
40 Чувашская  Респ. 6,500 1,85 0,28 2,36 1,10 0,05 0,09 9 45,52 22,97 

   1,74 7059,5 64943 28306,9      

Ц
 –

 П
 

41 Астраханская 6,500 1,43 0,32 1,66 1,29 0,05 0,09 9 26,90 7,69 
42 Волгоградская 6,500 1,69 0,31 1,81 1,25 0,05 0,09 9 33,87 13,83 
46 Краснодар. край 6,500 4,14 0,21 2,32 0,85 0,05 0,09 9 134,24 83,92 
50 Ростовская 6,500 2,53 0,27 2,44 1,08 0,05 0,09 9 63,81 37,19 
51 Саратовская 6,500 1,46 0,32 1,63 1,30 0,05 0,09 9 27,08 14,09 
53 Ставроп. край 6,500 3,18 0,24 2,83 0,98 0,05 0,09 9 90,26 40,23 

   2,51 7583,9 75863,8 30663,4      

Ю
г 

55 Алтайский край 6,500 1,04 0,30 1,93 1,22 0,05 0,09 9 21,85 17,06 
57 Курганская 6,500 1,51 0,26 2,60 1,04 0,05 0,09 9 40,08 15,18 

 

59 Омская 6,500 1,42 0,27 2,46 1,08 0,05 0,09 9 36,07 16,50 
61 Свердловская 6,500 1,78 0,26 2,63 1,03 0,05 0,09 9 47,71 14,82 
63 Тюменская 6,500 2,09 0,23 3,01 0,93 0,05 0,09 9 62,44 11,25 
64 Челябинская 6,500 1,70 0,26 2,57 1,05 0,05 0,09 9 44,67 15,64 

   1,34 4191,2 36356,0 16842,4      

У
 –

 С
 

66 Амурская 6,500 1,15 0,38 0,83 1,51 0,05 0,09 9 17,47 10,82 
68 Иркутская 6,500 1,53 0,35 1,28 1,41 0,05 0,09 9 23,28 9,11 
70 Красноярский 6,500 1,59 0,34 1,33 1,38 0,05 0,09 9 25,59 12,94 
72 Приморский край 6,500 1,41 0,35 1,18 1,42 0,05 0,09 9 20,96 15,11 
76 Респ.Хакасия 6,500 0,65 0,48 -0,76 1,94 0,05 0,09 9 -0,67 4,92 
79 Читинская 6,500 1,30 0,38 0,74 1,54 0,05 0,09 9 14,64 5,51 

П
 

   1,33 1007,5 3186,1 4071,5      
   1,80 21740,6 182267,6 87473,5      

Р
 

* Определение цены одного гектара земли  производится  по  формуле:  Цсху = У[Ар + Др + mр  (1 – q) ∙ dз] ∙ t
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Рис. 2.   Стоимость сельхозугодий (Цсх) в зависимости от урожайности   

зерновых (У), рассчитанных по предлагаемой методике (РФ) 
 

Цсх = 35,0 ∙ У – 28,2               r ц/у  = 0,89                 τ > 35 
  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

0 1 2 3 4 5 

Урожайность, т/га 

Ц
с/

х 
, т

ы
с.

 р
уб

/г
а 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                № 1(56)  2009 
 

 

226 

 
 
 
 

    Таблица 2 
Стоимость земельных ресурсов под объектами недвижимости 

 

Площадь, га, м2,  S  Цена земли, * 
тыс.руб./га № 

п/п 
Предприятие 

под  
объектом 

с учетом приле-
гающ. 

Объем вы-
ручки, 

тыс.руб.  

Объем при-
были с уче-

том дотаций, 
тыс. руб. 

Ст-ть земли 
общая,  

тыс.руб. под  
объектом общая 

1 
1.1 
1.2 
1.3 

Жилой сектор: 
г. Губкин, ул.Королева, д.4, 9 эт. 
г. Белгород, ул. Костюкова, 22 
г. Старый Оскол, Жукова,10 

м2 
300 
890 
271 

 
1058 
3300 
4335 

 
503  
1894 
1580 

 
116.0 
437 
474 

 
617 

2325 
2522 

 
20571 
26122 
93051 

 
5833 
7045 
5817 

2 
2.1 
2.2 
2.3 

Промышленные предприятия: 
Металлургическое предприятие 
Машиностроительный завод 
Кондитерская фабрика 

га 
9223.4 

47.1 
2.47 

 
- 
- 
- 

10260232 
- 
- 

667162 
116654 
51083 

3549302 
620600 
271762 

 
 

385 
13176 

110025 
 

2.4 Оптовая база 5.8 - 10533 2765 14710  2536 
2.5 Ремонтный завод 14.3713 - 617308 100184.6 532982  37086.6 
2.6 Завод строительных материалов 31,0  1301807 95258 506772  16347.5 
2.7 Завод сельхозмашиностроения 8.4  405000 116270.8 618561  73638.2 
2.8 Мясокомбинат 17.15  942317 55263 294000  17143 
2.9 Горное предприятие 132  2436956 669788 3563272  26994 
2.10 Железорудное предприятие 10965  26764379 11383214 60558698  5523 
2.11 Торговое предприятие  2.2  213753 50826 270394  122906 

 

* Определение цены одного гектара земли производилось по формуле: 
S

tdq)(1mЦ з 
  

    где q = 0.24 dз=0.7 и t= 10, делением на площадь. 
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Необходимо также отметить, что предложение по оценке сельхозугодий по 
формуле (15) вполне пригодно во всех отраслях, где природный фактор оказывает оп-
ределяющее влияние на производительность труда: 

Цс/х  = У [Ар + Др + m (1 – q) • d3]  • t      ( 15 ) 
К ним можно отнести горнорудные  отрасли (добыча сырья,  цветных  полиметал-

лических руд), нефтедобычу, газовую отрасль и др. При оценке земли под предприятиями, 
не имеющими ярко выраженной природной составляющей в объеме производственных 
ресурсов из уравнения   исключается   рентная составляющая (Ар+Др). При этом количест-
венная оценка одного гектара У заменяется на объем производства выпускаемой продук-
ции, либо сразу же используется общий объем прибыли. В этом случае общая формула оп-
ределения стоимости и цены земельных ресурсов под объектами, слабо зависящими от 
природных факторов, представляется следующим уравнением: 

Сз = mпр  (1-q) ∙ dз ∙ t ,       (16) 
где: Сз – стоимость земельного участка; 

mпр – прибавочная стоимость, определяемая вычитанием из выручки В, получен-
ной на данном земельном участке, материальных, энергетических и т.п. затрат, услуг 
сторонних организаций Ма, амортизации А, зарплаты V; 

q – доля налогов и платежей, не связанных с затратами на производство (налоги, 
пошлины, лицензии, сборы и т.п., внебюджетные фонды,  социальные платежи); 

dз – доля земель промышленного и коммерческого назначения в объеме валовой 
добавленной стоимости (объеме реализованной продукции) определяется расчетным 
путем и находится в пределах 0,65-0,75 (по данным исследований в Белгородской об-
ласти); 

t – срок  капитализации, определяемый делением 100% на процент по долгосроч-
ным банковским вкладам для юридических и физических лиц. 

Цена единицы площади определяется по формуле:            
Цз = Сз : S,      (17) 

где  Цз – цена (стоимость) единицы земельной площади; 
Сз – стоимость земельного участка; 
S – площадь земельного участка. 

Предлагаемая в работе методика позволяет в сжатые сроки с минимальными затра-
тами выполнять работы по оценке земельных участков практически без привлечения про-
фессиональных оценщиков. Это позволит в значительной мере снизить трансакционные из-
держки по ипотечному кредитованию сельскохозяйственных товаропроизводителей в рам-
ках Государственной программы развития сельского хозяйства. 

Методика разработана и апробирована на материалах Российской Федерации и Бел-
городской области. Предложенные подходы имеют универсальный характер и при соответ-
ствующей информации вполне применимы в отраслях, где природные факторы оказывают 
существенное влияние на эффективность производства других видов продукции. 
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институциональная, информационная. Проведено сопоставление инфра-
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В современных российских условиях развитию бизнеса препятствует множество 
факторов: неопределенность окружающей среды, высокая степень рискованности хо-
зяйственных операций, несовершенство законодательной базы и др. Ключевым огра-
ничением выступает неразвитая производственная, транспортная, коммерческая и 
другие виды инфраструктуры. Вследствие этого представляется актуальным выявле-
ние и анализ инфраструктурных ограничений развития бизнеса. Преодоление выяв-
ленных ограничений будет способствовать развитию российской экономики. 

В настоящее время существует множество определений понятия инфраструкту-
ры. Значительная часть отечественных и зарубежных исследователей, конкретизируя 
экономическую природу инфраструктуры, сходится во мнении, что она участвует в 
создании общих предпосылок воспроизводственного процесса, общих условий роста 
общественного производства и развития1. Инфраструктура представляет собой сово-
купность элементов производительных сил в виде отраслей, производств и видов дея-
тельности, придающих целостный характер как экономике в целом, так и ее отдель-
ным сферам и комплексам. Функциональное назначение инфраструктурных отраслей 
состоит, во-первых, в создании общих условий, обеспечивающих эффективное функ-
ционирование основного производства, и, во-вторых, в обеспечении условий жизне-
деятельности населения.  

В современном экономическом словаре инфраструктура – совокупность отрас-
лей, предприятий и организаций, входящих в эти отрасли, видов их деятельности, 
призванных обеспечивать, создавать условия для нормального функционирования 
производства и обращения товаров, а также жизнедеятельности людей2. 

 Субъектами инфраструктуры выступают: государство (федеральные, региональные и 
местные органы власти), предприятия, домашние хозяйства. Указанные субъекты инфра-
структуры как посредники увеличивают число продавцов и покупателей на рынке. Функцио-
нирование на рынке субъектов инфраструктуры дает возможность товаропроизводителям и 
потребителям, заемщикам и инвесторам переложить на посредников риск экономических 
потерь из-за колебания цен, процентных ставок, курсов ценных бумаг. Это способствует не-
прерывности процессов производства и, соответственно, экономическому росту. 

В процессе взаимодействия между инфраструктурными субъектами возникают 
отношения по поводу производства (оказания) и потребления торгово-

                                                
1 См.: Красовский В.К. Инфраструктура и интенсификация экономики / В.К. Красовский. - М.: 

Наука,1980; Носова С.С. Производственная инфраструктура в системе государственно-
монополистического капитализма / С.С. Носова. - М.: Высшая школа, 1983; Федько В.П. Инфраструктура 
товарного рынка / В.П. Федько, Н.Г. Федько – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 

2 См. Рыкалина О.В. Инфраструктура как экономическая система обеспечения жизнедеятельно-
сти общества// РИСК. – 2007. - № 4. – С. 29. 
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посреднических, транспортно-экспедиционных, кредитно-финансовых, информаци-
онно-рекламных и прочих видов услуг; распределения и перераспределения матери-
альных, финансовых, трудовых ресурсов и доходов. 

Типы инфраструктурных ограничений обозначим, основываясь на видах инфраструк-
туры. Для определения современной видовой структуры инфраструктуры воспользуемся эво-
люционной теорией факторов общественного производства и соответствующей методологией3, 
согласно которой к основным факторам производства отнесены: человеческий, технико-
технологический, природный, институциональный, организационный и информационный. В 
этой связи современное понимание инфраструктуры предполагает выделение в ее функцио-
нальной структуре следующих элементов: социальной инфраструктуры, обеспечивающей ус-
ловия воспроизводства человеческого фактора; производственной – технико-технологического 
и природного факторов; информационной – информационного фактора. Кредитно-
финансовая инфраструктура создает условия для воспроизводства группы факторов – челове-
ка, капитала и природного фактора. Коммерческая инфраструктура обслуживает функциони-
рование рынков факторов производства, продукции и услуг.  

Институциональная инфраструктура представляет собой деятельность, направлен-
ную на восприятие и обучение неформальным и формальным правилам, их соблюдение и 
непрерывное устойчивое повторение, закрепление (в том числе и законодательное) в жиз-
недеятельности хозяйственных субъектов, а также инвестирование в получение информа-
ции и в знание4. Основной целью функционирования институциональной инфраструктуры 
является создание условий воспроизводства институционального и организационного фак-
торов, позволяющих обеспечить непрерывность производства, что достигается в процессе 
осуществления видов деятельности: распространение кодексов поведения в обществе, 
идеологическая работа; стандартизация; создание формальных юридических систем, при-
званных решать конфликты и споры, и структур, регулирующих взаимоотношения внутри 
организаций; принуждение к исполнению формальных ограничений и неформальных 
правил5.  

В качестве субъектов институциональной инфраструктуры, которые участвуют в соз-
дании воспроизводственных условий названных факторов, правомерно рассматривать госу-
дарство, предприятия и организации. Очевидно, что особая роль в разработке и закреплении 
«правил игры» принадлежит такому субъекту, как государство, которое определяет направ-
ления развития институциональной инфраструктуры. Оно стремится обеспечить стабиль-
ность правил экономической деятельности, надежность обязательств со стороны политиче-
ских органов, например, надежность гарантий против вмешательства в контрактные отно-
шения фирм. 

Основной целью функционирования финансово-кредитной инфраструктуры 
является формирование финансовой основы для динамичного развития производст-
ва, создания предпосылок экономического роста и становления конкурентной среды. 

Финансово-кредитная инфраструктура имеет довольно сложную структуру, 
объединяющую элементы бюджетной, налоговой, кредитно-банковской, страховой 
систем государства, участвующие в финансово-кредитном обслуживании промыш-
ленного и сельскохозяйственного производства, а также непроизводственной сферы. 

Субъектами финансово-кредитной инфраструктуры в зависимости от характера 
участия (финансирование, кредитование) и роли (кредитор, заемщик) могут высту-
пать: государство (Центральный банк, казначейства); банки, предприятия, население, 
финансовые организации, социальные институты (например, кредитной кооперации). 

Коммерческая инфраструктура, или инфраструктура рынков, обеспечивает условия, 
необходимые для реализации продукции, товаров и услуг, механизм выявления спроса и 
предложения, распространение рыночной информации и по составу представляет собой 

                                                
3 Иншаков О.В. О стратегии развития Южного макрорегиона России: Методологические и мето-

дические проблемы формирования. – Волгоград: Издательство ВолГУ, 2003. - С. 16 – 19. 
4 См. Тимофеева Г.В. Развитие интегральной инфраструктуры АПК России: тенденции и механизмы /  

Г.В. Тимофеева; науч. ред. О. В. Иншаков; ВолГУ. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. – С. 158. 
5 Там же.  
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совокупность предприятий, организаций и служб, способствующих эффективному взаимо-
действию продавцов и покупателей (организации оптовой и розничной торговли, товарные 
и фондовые биржи, системы обеспечения рыночной информацией и подготовки кадров). 
Коммерческая инфраструктура является неотъемлемой частью современной инфраструк-
туры рыночного типа. Это связано с усложнением современного производства, форм обме-
на, увеличением количества и продолжительности сделок, ростом трансакционных издер-
жек (затрат на банковские, финансовые услуги, страхование, оптовую и розничную торгов-
лю, оплату труда юристов, бухгалтеров и т.д.). Коммерческая инфраструктура позволяет 
производителям экономить ресурсы и время, которые они бы затрачивали, если бы сами 
занимались реализацией своей продукции; способствует сокращению времени обращения; 
позволяет формировать крупные товарные партии, содействует расширению рынков. 

Особая роль среди новых видов инфраструктурного обслуживания принадлежит 
информационной инфраструктуре, которая в настоящее время выступает мощным факто-
ром развития общественного производства. Развитие информационной инфраструктуры 
связано с усилением значения информации и знания как факторов современного произ-
водства, с необходимостью создания условий их наиболее эффективного использования и 
воспроизводства. 

Основными целями функционирования информационной инфраструктуры яв-
ляются предоставление участникам хозяйственной деятельности возможности полу-
чения и потребления необходимой информации, обеспечение воспроизводства ин-
формационного фактора в процессе информационного обслуживания и информати-
зации промышленного, сельскохозяйственного производства и непроизводственной 
сферы. Информатизация – это процесс создания условий для более полного удовле-
творения информационных потребностей общества на основе эффективного исполь-
зования информационных систем. Субъектами информационной инфраструктуры, в 
зависимости от характера участия (поставщики, производители, покупатели, потреби-
тели), выступают государство, предприятия и организации, население. Объекты взаи-
модействий – информационные продукты и услуги, обеспечивающие возможность 
хозяйственным субъектам и населению получать и потреблять необходимую инфор-
мацию. 

В качестве ключевых проблем развития отечественной информационной инфраструк-
туры можно выделить следующие: практически полное отсутствие собственной технической 
базы для развития современного информационного производства; нехватка центров глобаль-
ной телефонной связи; невысокое качество и технически устаревшая кабельная и спутниковая 
связь; неадекватная трудовая квалификация занятых в сфере производства и распространения 
информации и смежных областях; слабое развитие компьютерных сетей. Еще одной серьезной 
проблемой является отраслевая и региональная неравномерность распространения информа-
тизации. Сама по себе такая неравномерность закономерна на начальном этапе развития того 
или иного процесса. Однако в нашей стране такая неравномерность выступает в крайней фор-
ме – в одних регионах (отраслях, сферах, комплексах) создаются и поддерживаются условия 
для развития прогрессивных технологий, в других, наоборот, наблюдается консервация уста-
ревших неэффективных производств. 

В отношении составляющих элементов инфраструктуры необходимо отметить 
следующее. Производственная инфраструктура включает отрасли и виды деятельно-
сти: дорожно-транспортная система; связь; службы электрификации; материально-
техническое обеспечение; научное обслуживание; складское, тарное и холодильное 
хозяйство и др. В экономической литературе в состав социальной инфраструктуры 
включаются здравоохранение, просвещение, культура, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, общественное питание, торговля, бытовое обслуживание, социальное обеспе-
чение, частично связь и кредитно-финансовое обслуживание. Фонды, страховые ком-
пании, банки, лизинговые компании, кредитно-потребительские кооперативы, фонды 
поддержки малого и среднего предпринимательства образуют кредитно-финансовую 
инфраструктуру. В составе коммерческой инфраструктуры можно обозначить реклам-
ные агентства, ярмарки, товарные биржи, торговые дома, аукционы, торгово-
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промышленную палату, бизнес-инкубаторы, технопарки и пр. В информационной 
инфраструктуре выделяются рекламные агентства, консалтинговые компании, средст-
ва массовой информации, публикующие информационные материалы о состоянии 
дел на рынках и другую справочную информацию. Применительно к институцио-
нальной инфраструктуре необходимо отметить, законодательные акты, формальные и 
неформальные нормы и правила, регулирующие взаимодействие хозяйственных субъ-
ектов; федеральные целевые программы; деятельность федеральных, региональных и 
местных органов власти, формирующих институциональную среду. 

Обратимся теперь к анализу инфраструктурных ограничений в соответствии с 
обозначенными видами инфраструктуры.  

В современном экономическом словаре термин «ограничение» толкуется сле-
дующим образом: 

1) «вытекающее из законов и других нормативных актов, из решений государ-
ственных органов пределы, границы, за которые не должна выходить деятельность 
экономических субъектов; 

2) ограниченные возможности использования ресурсов, ресурсные ограниче-
ния»6. 

Под ограниченностью в том же словаре понимается «узость возможностей, не-
безграничность»7. 

Исходя из предложенного выше определения, с одной стороны, ограничения 
препятствуют развитию бизнеса (например, ресурсные, инфраструктурные ограниче-
ния и др.), а, с другой – ограничения устанавливаются государством в интересах на-
циональной экономики и общества в целом (ограничения на экспорт сырья). В первом 
случае ограничения обуславливают убытки для хозяйственных субъектов, а во втором 
– наоборот, снижают возможные потери для предпринимательства. 

Ограничения деятельности хозяйственных субъектов можно рассматривать на 
разных уровнях: 

 на уровне мегаэкономики (например, ресурсные ограничения); 
 на уровне национальной экономики (институциональные, административные, 

бюджетные и др.); 
 в рамках региона или отрасли (кадровые, инфраструктурные, инвестицион-

ные, ограничения спроса и др.); 
 на уровне отдельных предприятий (экономических субъектов) (ограниче-

ния конкуренции, финансовые и др.). 
С точки зрения сферы деятельности, интерес представляют ограничения в про-

мышленности, непроизводственной сфере, сельском хозяйстве. 
По сфере (причинам) возникновения можно выделить следующие ограничения: 
 финансовые (бюджетные, инвестиционные, ограничения денежной массы). 
 ресурсные (размер, структура и качественное состояние производственного 

потенциала; ограничения сырьевой базы, кадровые); 
 рыночные (ограничения спроса, конкуренции, вхождения в отрасль); 
 государственные (законодательные, административные) ограничения – 

деятельность или бездействие государства, формирующее препятствия, барьеры для 
развития российского бизнеса и ведущее к потерям; 

  инфраструктурные ограничения – отсутствие или недостаточное развитие 
инфраструктуры, сдерживающее развитие национальной экономики (энергетической, 
транспортной, коммунальной, институциональной, информационной и др.). Суммар-
но (по всем видам инфраструктуры) потери колеблются в диапазоне 5 – 10 % ВВП. 

Исследование различных видов ограничений позволяет сделать вывод о том, что 
они между собой тесно взаимосвязаны, в частности, государственные и инфраструктурные, 

                                                
6 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2007. - С. 270. 
7 Там же. 
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поскольку главным субъектом, формирующим и устраняющим эти ограничения, является 
государство, а ресурсные ограничения в свою очередь обуславливают рыночные и т.д. 

Наибольшее значение для развития бизнеса имеют производственная, институцио-
нальная, кредитно-финансовая, коммерческая и информационная инфраструктуры. 

Ключевым препятствием для экономических субъектов, функционирующих на 
российском рынке, является неразвитость производственной инфраструктуры в целом 
и таких ее составляющих, как транспортная и энергетическая инфраструктура.  

Серьезная проблема, значительно сужающая возможности отечественных ком-
паний в конкурентной борьбе, заключается в том, что производить качественный кон-
курентоспособный продукт в нашей стране очень дорого. Причин тому несколько: не-
развитость сопряженных отраслей, которые должны поставлять сырье, комплектую-
щие и материалы; отсутствие промышленных кластеров и инфраструктурная неразви-
тость экономики (например, транспортная). Об отсутствии кластеров и необходимости 
закупать комплектующие за границей говорят производители мебели,  одежды и обу-
ви. Из-за высокой стоимости транспорта металлургия, химия, отдельные сегменты 
промышленности стройматериалов будут проигрывать конкурентам из других стран. 

На конкурентоспособности отечественных компаний сказываются отсутствие в 
стране современных дорог, объектов недвижимости, логистических компаний (что 
свидетельствует также о неразвитости коммерческой инфраструктуры), качественных 
транспортных услуг и пр. 

На российскую экономику оказывает влияние неудовлетворительное состояние 
инфраструктуры транспорта нефти и газа. По протяженности и емкости систем трубо-
проводного транспорта углеводородов Россия находится на втором месте в мире после 
США. При этом российские трубопроводные системы в значительной мере ориенти-
рованы на экспорт, тогда как американские – в основном имеют внутреннее назначе-
ние. По магистральным трубопроводам поставляется более 90% российской нефти, 
почти 23% нефтепродуктов и около 100% газа8.  

Система нефтепроводного транспорта России – это 48,7 тыс. км магистральных 
нефтепроводов, включающих 393 нефтеперекачивающие станции. Пропускная спо-
собность нефтепроводов – свыше 400 млн. т. в год. Протяженность нефтепродукто-
проводов превышает 20 тыс. км. Протяженность газораспределительных сетей – более 
360 тыс. км. Более 50% магистральных нефтепроводов эксплуатируется свыше 25 лет 
при нормативе 30 лет, износ основных фондов нефтепродуктопроводов и резервуар-
ных мощностей превышает 70%. Износ основных фондов газотранспортной системы 
составляет 56%, при этом более 15% газопроводов выработали нормативный срок 
службы. Средний возраст газопроводов – около 22 лет9. В результате недофинансиро-
вания работ по реконструкции объектов транспорта газа снизилась производитель-
ность газопроводов.  

Таким образом, основные задачи развития инфраструктуры транспорта нефти, 
нефтепродуктов и газа – это поддержание технологической надежности и модерниза-
ция систем трубопроводов, повышение их пропускной способности и коммерческой 
эффективности, а также формирование новых систем транспорта углеводородов. 

Одно из препятствий, мешающих вводу новых промышленных объектов в Рос-
сии – недостаточная обеспеченность энергетической инфраструктурой (нехватка энер-
гетического оборудования, недостаток топлива для новых производственных мощно-
стей). В России практически не осталось жизнеспособных энергомашиностроительных 
предприятий. Существующие предприятия переориентировались на экспорт (порт-
фель заказов флагмана российского энергомашиностроения «Силовых машин» на 
80% состоит из экспортных контрактов).  

В отношении ограничений, формируемых институциональной инфраструкту-
рой (или институциональных ограничений), отметим, что под институциональными 
ограничениями будем понимать отсутствие или недостаточное развитие норм, правил, 
                                                

8 Коржубаев А.Г. Инфраструктура транспорта нефти и газа в России // ЭКО. – 2005. - № 4. – С. 141. 
9 Там же. С. 142. 
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институтов, регулирующих взаимодействие хозяйственных агентов. В качестве инсти-
туциональных ограничений развития можно выделить недостаточную эффективность 
проводимой государственными органами политики по обеспечению конкуренции, 
слабую развитость финансовых рынков, несовершенство корпоративного управления, 
недостаточную прозрачность компаний; возможности, процедуру и стоимость реше-
ний об открытии частного бизнеса; состояние трудового законодательства; характер 
практики контрактных отношений; особенности лицензирования бизнеса; характер 
защиты инвесторов. 

Развитие экономики России ограничивается недостаточной гарантированностью 
прав собственности. Прежде всего, это выражается в неразвитости рынка недвижимости 
и сложности получения прав на объекты недвижимости для ведения предприниматель-
ской деятельности. Несмотря на принятие основополагающих нормативных документов 
в данной области, не сложилась широкая практика их реализации. Отсутствие стабиль-
ных «правил игры» и эффективной системы правоприменения обусловливают  недос-
таточную привлекательность российских активов как для отечественного, так и для за-
рубежного инвестора. 

Под информационными ограничениями подразумевается отсутствие необхо-
димой информации (или ее дороговизна) о ситуации на рынке, поведении конкурен-
тов, о законодательных актах, регулирующих экономическую деятельность, незнание 
процедур оформления сделок и т.д. В частности, оформлению сделок с землей препят-
ствует незнание гражданами и руководителями организаций, где взять бланк догово-
ра, как оформить сделку, каков размер земельного налога, цена продажи и аренды 
земли и др10. 

Кредитно-финансовая инфраструктура, как известно, является жизнеобеспечи-
вающим звеном экономики, через ее элементы осуществляется основное финансиро-
вание экономического роста и его инвестиционной составляющей. По институцио-
нальному составу кредитно-финансовой инфраструктуры и набору применяемых ин-
струментов можно судить о модели перемещения капитала, используемой в той или 
иной национальной экономике. 

Ограничениями, формируемыми кредитно-финансовой инфраструктурой, мо-
гут выступать:  

 слабая вовлеченность кредитно-финансовых институтов в процесс кредито-
вания промышленных компаний; 

 недостаточное использование инструментов фондового рынка (как реальным сек-
тором, так и населением). Российскому фондовому рынку присущи следующие особенности: 
большая доля базисных активов, находящихся в государственной собственности; высокая 
концентрация акций у ограниченного круга владельцев; слабая отраслевая диверсификация 
рынка акций и облигаций; малое количество высоколиквидных ценных бумаг; низкая доля 
населения, готового инвестировать свои сбережения в акции (однако пример 2006-2007 гг., 
когда количество частных инвесторов увеличилось в 5 раз со 109 до 500 тыс. свидетельствует 
о том, что в России имеются огромные резервы расширения инвесторской базы11); 

 возможности и процедура получения кредитов промышленными и сельскохозяй-
ственными организациями, физическими лицами (высокие процентные ставки, сроки и др.); 

 неравномерное обеспечение регионов банковскими услугами (по итогам 
2007 г. наиболее обеспеченным банковскими услугами остается Центральный феде-
ральный округ, за ним следуют Северо-Западный и Приволжский федеральные окру-
га; наименее обеспеченными банковскими услугами остаются Уральский, Дальнево-
сточный, Сибирский и Южный федеральные округа12);  

                                                
10 Подробнее об этом: Шагайда Н. Рынок земель сельскохозяйственного назначения: практика 

ограничений // Вопросы экономики. – 2005. - № 6. – С. 119 – 128. 
11 По данным сайта http://www.rbcdaily.ru 
12 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2007 г. // Режим доступа: 

http://www.cbr.ru. 
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 неразвитость и малочисленность лизинговых компаний, фондов поддержки 
малого и среднего предпринимательства и других институтов; 

 высокий уровень страховых взносов, что ограничивает развитие страхова-
ния (в частности, в сельском хозяйстве). 

Показателями обеспеченности коммерческой инфраструктурой могут служить 
число товарных бирж, организаций оптовой и розничной торговли, технопарков, за-
траты на юридические, финансовые, страховые услуги и др. 

В качестве ограничений развития бизнеса, формируемых коммерческой ин-
фраструктурой, выделим: 

 обеспеченность, развитость и доступность коммерческой недвижимости для 
бизнеса (офисных и коммерческих помещений, складских площадей); 

 недостаточное количество технопарков; 
 отсутствие логистических компаний, сложности в организации продвиже-

ния товаров и др. 
Представляется интересным показать отличие рассмотренных выше инфра-

структурных ограничений от инфраструктурных рисков (табл. 1).  
Таблица 1 

Инфраструктурные ограничения и инфраструктурные риски13 

 
Виды 

инфраструктуры 
Инфраструктурные ограничения Инфраструктурные риски 

Производственная отсутствие необходимого ассортимента 
сырья, комплектующих, материалов; 
промышленных кластеров; дороговиз-
на транспортных услуг, износ трубо-
проводов; 
нехватка энергетического оборудова-
ния и др. 

риски, связанные со строительством 
и эксплуатацией трубопроводов, 
дорог; риски аварий на трубопрово-
дах; потери, обусловленные отсут-
ствием или дороговизной транспор-
та, оборудования, сырья, материа-
лов и др. 

Институциональная возможности, процедура и стоимость 
решений об открытии частного бизне-
са; несовершенство законодательной 
базы; характер практики контрактных 
отношений; особенности лицензиро-
вания бизнеса и др. 

потери, недополучение прибыли, 
обусловленные несовершенством 
законодательной базы, отсутствием 
опыта, неразвитостью контрактных 
отношений и проч. 

Кредитно-финансовая слабая вовлеченность кредитно-
финансовых институтов в процесс кре-
дитования промышленных компаний; 
возможности и процедура получения 
кредитов; неразвитость и малочислен-
ность лизинговых компаний, фондов 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства и др. институтов и 
др. 

потери, недополучение прибыли, 
обусловленные высокими процент-
ными ставками, страховыми взно-
сами; невыгодными условиями за-
ключения контрактов с лизинговы-
ми компаниями; связанные с не-
платежеспособностью партнеров и 
проч. 

Информационная отсутствие или дороговизна необходи-
мой информации; незнание процедур 
оформления сделок, законодательных 
актов и т.д. 

 потери, недополучение прибыли, 
связанные с поиском необходимой 
информации 

Коммерческая обеспеченность, развитость и доступ-
ность коммерческой недвижимости 
для бизнеса (офисных и коммерческих 
помещений, складских площадей); 
недостаточное количество технопар-
ков; отсутствие логистических компа-
ний, сложности в организации про-
движения товаров и др. 

потери, обусловленные поиском 
поставщиков, рынков сбыта, ростом 
стоимости аренды, объектов недви-
жимости и т.д. 

 
Инфраструктурные риски можно определить следующим образом. С одной сторо-

ны, это опасность потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополуче-
                                                

13 Источник: составлено автором. 
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ния доходов в результате, например, аварий на транспортных магистралях, дороговизны 
транспортных перевозок, отсутствия необходимых законов, поставщиков сырья, мате-
риалов, несовершенства государственного регулирования и др., а, с другой – вероятность 
получения дополнительного объема прибыли в случае устранения инфраструктурных ог-
раничений. 

Итак, инфраструктурные ограничения представляют собой источник потерь и 
обусловливают инфраструктурные риски, которые, в основном, являются чистыми 
рисками. Классификация и анализ инфраструктурных ограничений необходимы для 
того, чтобы выделить наиболее значимые как на федеральном, так и региональном 
уровне факторы, ограничивающие поведение хозяйственных субъектов, и разработать 
мероприятия, направленные на их снижение. 
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В статье анализируется существующая система основных по-
нятий налоговой системы Российской Федерации и делается попыт-
ка систематизации различных точек зрения на определение поня-
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С рассмотрения центральных, ключевых терминов и понятий начинается процесс 
познания в любой области научных исследований. Формирование финансовых ресурсов 
бюджетной системы государства в большей степени происходит за счет налоговых доходов. 
Вопрос формирования доходных источников, увеличения налогового потенциала террито-
рий стоит особо остро. Сегодня в условиях мирового финансового кризиса, продолжаю-
щихся административных, бюджетно-налоговых реформ, с учетом выбранных долговре-
менных направлений социально- экономического развития России на период до 2020-
2025, года потребность в тщательном анализе бюджетной и налоговой системы весьма ве-
лика. На каждом эволюционном этапе развития налоговой системы вопрос исследования 
содержания центральных понятий всей системы налогообложения – «налог», «сбор», 
«пошлина» – остается важным и актуальным. На первый взгляд, обсуждение и дискуссии 
по поводу формулировок данных определений, потеряли свою былую остроту, и отвечают 
современному содержанию процесса налогового изъятия в России. В то же время, на наш 
взгляд, существующая система основных понятий налоговой системы недостаточно четка, в 
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отдельных определениях нарушается логическая связь понятий с их характерными при-
знаками.  

В последнее время многие авторы отдают предпочтение и ориентируются на 
определения налога, сбора, которые изложены в Налоговом кодексе РФ, и остаются 
неизменными с первых дней вступления его в силу. Налог – обязательный, индивиду-
ально-безвозмездного платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме 
отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения дея-
тельности государства и (или) муниципальных образований1. 

В большинстве случаев в экономической, научной литературе «налог» рассмат-
ривается как экономическая и правовая категория. В различных научных источниках 
данное определение используется как основное, достаточно полно характеризующее 
понятие «налог». Однако не все характерные признаки налога нашли свое отражение 
в определении НК РФ. Налог имеет следующие существенные признаки: устанавлива-
ется законом; налоговое ограничение права собственности социально обосновано; 
цель налогового изъятия – финансовое обеспечение деятельности государства в инте-
ресах общества;  налог не предусматривает целевой направленности последующих 
расходов; общеобязателен; индивидуален; безвозмезден; налог имеет регулярный ха-
рактер уплаты; предпочтительна денежная форма уплаты; основан на экономических, 
юридических, организационных принципах построения. 

Определение «налога», содержащееся в ст. 8 НК РФ, имеет шесть существенных 
замечаний2: 

- отсутствует признак установления законом, не подчеркивается правовой ха-
рактер налога, его главное преимущество перед другими формами обязательных изъ-
ятий в бюджетную систему страны или государственные внебюджетные фонды; 

- уплата налога жестко увязывается с денежной формой его внесения, вместе с 
тем, теория и мировая практика не исключает возможности уплаты налога в нату-
ральной форме. После Октябрьской социалистической революции все денежные на-
логи были отменены. Уплата и взимание налогов осуществлялось в натуральной фор-
ме (натуральный налог в 1918г., продразверстка в 1919г., продовольственный налог в 
1921г., единый сельскохозяйственный налог в 1923г.)3. Кроме того, положения п.7 
ст.46 НК РФ прямо указывают на возможность взыскания налога за счет иного имуще-
ства налогоплательщика, при недостаточности или отсутствии денежных средств на 
счетах налогоплательщика. Статьями 47, 48 НК РФ регламентирован процесс взыска-
ния налоговых платежей за счет иного имущества налогоплательщика4. Отмечаемая 
важность данного момента заключается в том, что первоначально у налогоплатель-
щика производится арест имущества как форма изъятия, и лишь затем дальнейшая 
реализация арестованного имущества службой судебных приставов обеспечивает де-
нежное поступление налоговых платежей в бюджет; 

– есть неточность в определении «взимания», характеризующего порядок уп-
латы налога. Налог может изыматься, но в большинстве случаев уплачивается налого-
плательщиками самостоятельно и добровольно. Деятельность налоговых органов в 
последнее время направлена на информирование, предупреждение и создание таких 
условий, когда налогоплательщик отдает предпочтение соблюдению налогового зако-
нодательства и самостоятельной уплате налоговых платежей; 

– термин «отчуждение» при указании формы взимания налога противоречит 
принципам свободы собственности, поскольку лишение имущества может быть про-
изведено только по решению суда; 

                                                
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть I): Федеральный закон РФ от 31.07.1998  

№146-ФЗ. Собрание законодательства РФ. - 1998. - №31. - Ст.3824. Ст. 8. 
2 Пансков В.Г. О некоторых проблемах формирования российской налоговой системы // Финан-

сы. 2007. № 3. – С.28-33. 
3 Поляк Г.Б., Романов А.Н. Налоги и налогообложение. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2003.- С. 47. 
4 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть I): п.7. Ст. 46; Ст. 47, 48.  
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– определение налога ограничивает круг налогоплательщиков – физическими 
и юридическими лицами, однако, налоги уплачиваются не только данной категорией 
налогоплательщиков, но и группой их объединений, а также членами определенной 
семьи; 

– в определении термина «налог» отсутствует его важнейший, присущий лишь 
налогу признак – регулярность уплаты. Если в данной формулировке понятие «налог» 
можно, например, заменить словом «штраф», то его экономическое содержание, в це-
лом будет соответствовать данному определению; 

– при формулировке формы изъятия в определении «налог» более правиль-
ным будет использование слова «взнос», поскольку «платеж», по своей сути, означает 
отношения купли-продажи, подразумевающей получение эквивалента, возмездности, 
что вступает в противоречие с экономическим содержанием налога. 

Налоги могут изыматься с определенной целевой направленностью, например 
единый социальный налог (целевые налоги), однако они никогда не бывают индиви-
дуально (непосредственно) возмездными5. Налоги не имеют  своей целью собрать де-
нежные средства для выполнения конкретных государственных расходов, они должны 
обеспечить общее финансирование  и выполнение функций государства, без опреде-
ления размера и цели  общегосударственных расходов. В соответствии с бюджетным 
законодательством, расходы могут заранее планироваться, но их предполагаемая сум-
ма не оказывает императивного воздействия на налогообложение. Размер собранных 
налоговых доходов определяется и регулируется не бюджетным, а налоговым законо-
дательством. Лица, исполняющие обязанность по уплате налогов, являются субъекта-
ми налоговых, а не бюджетных правоотношений, так как они исполняют не бюджет-
ное, а налоговое обязательство и исполняют обязательство по уплате налога в целом, 
без указания целей расходов и уровней бюджета. В данном случае, в соответствии с 
основополагающим принципом налогов (собранные налоговые доходы не предназна-
чены для определенных расходов) происходит обезличивание налоговых средств в со-
ставе государственных и муниципальных бюджетов.  

Налог является комплексной категорией, которую можно рассматривать с раз-
личных позиций – правовой, финансовой, экономической, социальной и др. В боль-
шинстве случаев в экономической, научной литературе «налог» рассматривается как 
экономическая и правовая категория.  

В настоящее время обозначились два основных подхода в определении налога6. 
Иными словами, определение «налога» сторонниками той или иной концепции ста-
вится в зависимость от его процессуального (налог – как процедура), либо материаль-
ного начала (налог – как материальный объект). 

Рассмотрение «налога» как правовой формы возложения обязанности и уча-
стие физических, юридических лиц в формировании бюджета позволяет лучше по-
нять сущность налога7. При рассмотрении понятий «налог», «сбор» как законной 
процедуры, акцент делается на действия государства по отчуждению, взиманию, изъя-
тию платежа или взноса и исполнению налогоплательщиками своей налоговой обя-
занности. При этом в определении налога, сбора присутствует указание на действия: 

- государства, осуществляющего отчуждение собственности, взимание налога, сбора; 
- самого налогоплательщика осуществляющего их уплату. 
В первом случае речь идет о налоге как о взимании, которое осуществляется го-

сударством, а во втором – как о платеже, совершаемом налогоплательщиком8. 

                                                
5 Горбунова О.Н., Грачева Е.Ю. [и др.] Финансовое право. / Е.Ю.Грачева, Г.П. Толстопятенко. - 

М.: ТК Велби, Проспект, 2004. – С.161. 
6 Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики. – СПб.: Изд-во 

«Юридический центр Пресс»., 2003. – С.249 - 250. 
7 Кучеров И.И. Новый концептуальный подход к определению налога. // Финансовое право.- 

2008. – № 1. [Электронный ресурс] Информационно-справочная система Консультант+. 
www.consultant.ru/law/review/other/xm2008-05-07.html  

8 Кучеров И.И. Там же. 
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При определении налога (как материального объекта) присутствуют ссылки на 
то, что это законно установленный порядок взимания с определенного круга лиц – 
налогоплательщиков части дохода с указанием ставок, размеров и сроков уплаты на-
логовых изъятий. С точки зрения материального объекта, при установлении налога 
определяется круг налогообязанных лиц, величина налогового изъятия и обязанности 
по уплате. 

Установление налога в любом случае первично по отношению к его взиманию 
или уплате. Кучеров И.И. считает, что налог может быть определен как правовая фор-
ма возложения на физических лиц или организации основанной на законе и обеспе-
ченной силой государственного принуждения обязанности по участию в формирова-
нии публичного фонда денежных средств (бюджета) для покрытия общественно зна-
чимых расходов на условиях индивидуальной безвозмездности и безвозвратности9.  

С.Г. Пепеляевым предложено своё определение налога, которое получило наи-
более широкую поддержку среди представителей науки налогового права, где также 
подчеркивается первичность правового установления10. Налог – единственно закон-
ная (устанавливаемая законом) форма отчуждения собственности физических и юри-
дических лиц на началах обязательности, индивидуальной безвозмездности, безвоз-
вратности, обеспеченная государственным принуждением, не носящая характер нака-
зания или контрибуции, с целью обеспечения платежеспособности субъектов публич-
ной власти11.  

Необходимо отметить, что нет единства в научных кругах при определении 
формулировки процесса перехода права собственности денежных средств в виде нало-
га от одного лица (налогоплательщика) к другому лицу – государству или муници-
пальному образованию. В определениях, предложенных Кучеровым И.И. и С.Г. Пепе-
ляевым, процесс перехода права собственности денежных средств в виде налога фор-
мулируется как некая форма отчуждения. Д.Г.Черник данную форму отчуждения, 
изъятия определяет как взнос12.  

В отличие от позиции В.Г. Панскова и Д.Г. Черника, утверждающих, что «налог 
– взнос». В.А. Соловьев считает более правильным при формулировке процесса изъя-
тия налога использовать слово «платеж», обозначающее активное действие налого-
плательщика, выражающее его волю. Взнос, по мнению В.А. Соловьева, означает про-
цесс взимания как активного действия публичного субъекта, изъявляющего свою во-
лю по отношению к субъекту – налогоплательщику. Если налог-платеж, внесен в 
бюджет, к тому же добровольно, то тогда взимать нечего. Соловьев В.А. делает вывод: 
«налог – это платеж, активное действие и следствие волевого акта налогоплательщи-
ка…, а «слово «взимание» следует исключить13. 

Позиция В.Г. анскова, Д.Г. Черника представляется более убедительной, по-
скольку слово «взнос» в обозначении процесса перехода права собственности денеж-
ных средств в виде налога от одного лица (налогоплательщика) к другому лицу не 
противоречит основному признаку налога – безвозмездности. И, наоборот, при опре-
делении данного процесса словом «платеж» присутствует прямое указание на отно-
шения купли-продажи, подразумевающие получение возмездности, определенного 
эквивалента, что противоречит заявленному принципу безвозмездности. 

 Итогом проведенного исследования являются следующие выводы: 
– при определении понятия «налог», необходимо более полно учитывать при-

знаки налога,  их содержание; 
– в определении понятия «налог» законность процедуры установления налога, 

в любом случае, первична по отношению к порядку его взимания или уплате; 

                                                
9 Кучеров И.И. Там же.  
10 Кучеров И.И. Там же.  
11 Горбунова О.Н. Грачева Е.Ю. [и др.] Финансовое право. – С. 159. 
12 Д.Г. Черник. Налоги. – М.: Финансы и статистика. 2002. – С. 38. 
13 Соловьев В.А. О правовой природе налога // Журнал российского права. – 2002. – №3 [Элек-

тронный ресурс] - //http:// hotline.teleserv. ru / newspaper 
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– определение налога содержит указание на правовое действие государства, 
осуществляющего взимание налога, сбора в форме отчуждения, взимания или изъя-
тия определенной части собственности; 

– большинство определений налога содержит указание на переход права собст-
венности, денежных средств от одного лица (налогоплательщика) к другому лицу – 
государству или муниципальному образованию; 

– в формулировке процесса перехода права собственности в виде налога от од-
ного лица (налогоплательщика) к другому лицу (государству) следует применять слово 
«взнос», так как слово платеж более уместно в отношениях купли-продажи. 

– определение налога содержит указание на цель – финансовое обеспечение 
деятельности государства в интересах общества; 

– определение налога указывает на правовое действие, форму отчуждения соб-
ственности со стороны государства, осуществляющего взимание налога, сбора; 

– определение должно отражать в большей степени экономическую, субъек-
тивную форму налога как материального объекта, денежного взноса – результата дей-
ствий совершенных налогоплательщиком; 

- определение налога должно отражать в равной степени двойственность дан-
ной финансовой категории. 

В определении, предлагаемом ниже, предпринимается попытка обобщить все рас-
смотренные мнения и замечания, а также отразить в одном определении экономическое и 
правовое содержание категории налог. При построении формулировки понятия «налог» 
учтены характерные признаки налога, являющиеся основой данного определения. 

Налог – законно установленный, обеспеченный силой государственного при-
нуждения по ограничению права собственности обязательный, индивидуально – без-
возмездный, безэквивалентный, регулярный взнос, уплачиваемый лицами, призна-
ваемыми налогоплательщиками, в денежной (или иной) форме, обеспечивающий 
формирование публичного фонда денежных средств (бюджета) в целях финансового 
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований для по-
крытия общественно значимых расходов вне зависимости от их направленности. 

Несмотря на кажущуюся громоздкость данного определения, следует пояснить, 
что речь идет о ключевом понятии налоговых отношений, где не может быть двоякого 
толкования или неточности отражения действенного процесса по ограничению права 
собственности в виде налогового изъятия. Поиски дополнительных поступлений в 
бюджеты разных уровней могут быть увязаны с установлением различного рода сбо-
ров, взносов платежей. В этих условиях цена точности определения понятия «сбор» 
весьма высока, поскольку это может существенным образом укрепить доходный, нало-
говый потенциал территорий.  

Характерными признаками сбора являются – обязательность уплаты и совер-
шение юридически значимых действий по предоставлению определенных прав или 
выдачу разрешений (лицензий) плательщику данного сбора. Основное отличие налога 
от сбора заключается в том, что при уплате сбора присутствует специальная цель и ин-
терес плательщика, который рассчитывает в определенной мере на получение воз-
мездности платежа. Налоговый кодекс дает следующее определение: «Под сбором по-
нимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 
которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 
государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномо-
ченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, вклю-
чая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий)»14.  
В данном случае предлагается рассмотреть понятие «сбор» и выделить характерные 
признаки данного платежа, исходя из определения, предложенного НК РФ15. 

Сбор имеет следующие характерные признаки: 

                                                
14 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть I). – Ст.8. 
15 Пансков В.Г. О некоторых проблемах формирования российской налоговой системы // Финан-

сы. – 2007. – № 3. – С.28-33. 
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– введение, установление сбора, не содержит условия обязательности регули-
ровки этих процессов законом; 

– отсутствует указание на индивидуально-возмездный характер уплаты; 
– не прослеживается направленность данных поступлений в бюджетную систе-

му или внебюджетные фонды; 
– не определена форма внесения сбора в бюджет; 
– не указывается цель финансового обеспечения деятельности государства, му-

ниципального образования; 
– не конкретизируется регулярность уплаты данного платежа. 
Как видим, в соответствии с формулировкой, предложенной в НК РФ, под опреде-

ление «сбор» может попасть любой платеж или взнос, взимаемый государственными или 
муниципальными органами16. Однако при взимании определенных платежей и сборов за 
оказание услуг государственными или муниципальными органами данные сборы вполне 
могут быть признаны незаконными, кроме тех, которые прямо перечислены в НК РФ. Дру-
гие сборы взиматься не должны. Если же эти сборы будут взиматься частными компания-
ми, то это будет делаться на вполне законном основании. А при таком положении дел оп-
ределенная часть финансовых ресурсов не поступит в соответствующие бюджеты, от кото-
рых зависит формирование доходной части всех уровней бюджетной системы. Парадокс 
состоит в том, что все установленные и действующие на территории РФ платежи признаны 
законными, хотя не включены в налоговую систему страны, но согласно определению сбо-
ра в НК РФ, они по всем признакам попадают под данное определение. 

На всех уровнях власти вопрос формирования бюджетов стоит в ряду особо 
значимых, и в условия сегодняшнего мирового финансового кризиса, наметившихся 
спадов экономики в отдельных отраслях вряд ли потеряет свою остроту. Пансков В.Г.  
задает риторический вопрос, почему же из многочисленных видов сборов, попадаю-
щих под данное в Налоговом кодексе определение и действующих в Российской Феде-
рации, в налоговую систему включены только государственная пошлина и сборы за 
пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов17. Вместе с 
тем, вызывает настороженность его предложение об исключении понятия «сбор» из 
Налогового кодекса РФ. Будучи выведенными за рамки НК РФ, сборы не прекратят 
своего существования, тогда предлагаемый процесс законодательного установления и 
регулирования сборов вряд ли будет экономически оправданным. Сразу возникает 
масса функциональных вопросов: кто будет осуществлять финансирование нового ме-
ханизма формирования доходных источников в виде сборов, вести учет, контроль и 
т.д.? Следует вспомнить принцип экономии, обозначенный А. Смитом в  1776 г., смысл 
которого сводится к соразмерности полученных налоговых доходов и затрат на их 
сбор. В настоящее время вряд ли кто-то сделает это лучше, экономнее, чем налоговые 
органы. 

По результатам рассмотрения содержания характерных признаков определе-
ния «сбор» можно сделать следующие выводы: 

– сбор является обязательной, законно установленной платой за  конкретную 
услугу плательщикам сбора; 

– сбор имеет возмездный характер – предоставление определенных прав или 
выдачу разрешений (лицензий); 

– взимается в целях формирования бюджетной системы и внебюджетных фондов; 
– имеет характер относительно разовой уплаты по мере возникновения необходимости;  
– имеет предпочтительно денежную форму уплаты; 
– под определение «сбор», данное в НК РФ, может попасть любой платеж, сбор, 

пошлина взимаемый государственными, муниципальными органами, что будет яв-
ляться законным в случае, если они будут включены в перечень НК РФ; 

                                                
16 О некоторых проблемах формирования российской налоговой системы // Финансы. – 2007. – 

№ 3.  – С.28-33. 
17  Там же. 
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– отдельные платежи и сборы, попадающие под характерные признаки сбора и 
взимаемые за оказание услуг государственными или муниципальными органами, мо-
гут оказаться незаконными, так как не включены в перечень НК РФ; 

– потребность в пересмотре, упорядочении различного рода сборов, взносов, плате-
жей, взимаемых за оказание услуг государственными или муниципальными органами, мо-
жет являться одним из резервов повышения доходного, налогового потенциала территорий 
и решения проблем формирования бюджета на различных уровнях. 

С учетом проведенного исследования, предлагается следующее определение. Сбор – 
законно установленный, обязательный, индивидуальный, разовый платеж, имеющий воз-
мездный характер и взимаемый с плательщиков сбора в денежной или (иной) форме, уплата 
которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков юридически 
значимых действий государственными или муниципальными органами, включая предос-
тавление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), и направленный на фор-
мирование бюджетной системы, внебюджетных фондов. 

Форма налогового платежа, такого как «пошлина», имеет давние исторические 
корни и не потеряла своей актуальности в настоящее время. В отличие от сбора, упла-
та пошлины не связана с уплатой за конкретную услугу, а связана с реализацией опре-
деленных полномочий, потенциальной возможностью её выполнения.  

При уплате пошлины, в отличие от налога, исчезает основная отличительная 
черта налогового изъятия – индивидуальная безвозмездность. Также следует отме-
тить, что в настоящее время отсутствует четкость определения места пошлины – это 
налог или сбор, а также в определении формы изъятия – это взнос или платеж. 

В Налоговом кодексе РФ дается определение государственной пошлины как сбора18. 
В экономической литературе имеются разночтения: государственная пошлина – денежный 
сбор19 20; пошлина – вид налога на потребление21; пошлина – особый вид налога и сбора22.  

Правовую природу пошлины (это взнос или платеж) определить также не про-
сто. Согласно положениям НК РФ, исходя из определения статьи 8, форма изъятия 
налога проявляется как «платеж», а сбора – как «взнос». При исследовании формы 
изъятия денежных средств вытекает неопределенность понятия «пошлина». Данные 
определения нарушают логику рассуждения и не дают четкого понимания: если по-
шлина взимается в виде платежа, то значит, что пошлина приравнивается к налогу, а 
если «пошлина взимается в виде взноса, то значит это сбор». НК РФ определяет по-
шлину как сбор, тогда  форму изъятия правильнее было бы определять как платеж, а 
не взнос. Опираясь на содержание слова «платеж», выражающее отношения купли-
продажи, получение определенного эквивалента, следует заметить, что пошлина по 
своей сути – это платеж, связанный с выполнением определенных услуг государствен-
ного органа. Правильность данной позиции относительно формы изъятия подтвер-
ждается определением Конституционного Суда РФ, где применяется следующая фор-
мулировка: «…государственная пошлина является…. платежом…»23. 

Характерные признаки пошлины: 
- не имеет финансового значения, присущего налогам; 
- имеет характер разового платежа; 

                                                
18 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть II): Ст.333.16. 
19 Александров И.М. Налогообложение. - М.: ИТК «Дашков и К°». 2006. - С. 315. 
20 Бельский К.С. [и др.] Финансовое право. - М.: Российская академия правосудия; Эксмо, 2006. – 

С. 388. 
21 Большой экономический словарь. А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиаян, Е. В. Калашникова,  

О. Н. Мещерякова. - М.: Институт новой экономики, 2002. - С. 735. 
22 Мальцев В.А. Налоговое право. - М.: Академия. 2004. - С. 34. 
23 Положения статей 8 и 333.16 и подпункта 36 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового ре-
гулирования означают, что государственная пошлина является единственным и достаточным платежом 
за совершение государственным органом юридически значимых действий, к каковым приравнена выдача 
документов, включая водительские удостоверения.- Источник Определение Конституционного Суда РФ 
от 01.03.2007 N 326-О-П. [Электронный ресурс] Российский налоговый портал. Конституционный суд 
Российской Федерации. www.taxpravo.ru/arbitration/definition/article 



Т.В. Савченко, О.И. Пьянзина. Основные признаки определений…   
 

 

243 

– цель уплаты – покрытие издержек учреждения, выполняющего юридически 
значимые действия, без получения прибыли; 

– не обеспечивает существование государственного органа; 
–уплачивается не за услугу, а в связи с услугой, оказываемой государственным органом; 
– размер пошлины определяется исходя из обоснованности, характера и раз-

мера оказываемой услуги, без учета платежеспособности плательщика пошлины; 
– размер пошлины не должен ограничивать конституционные права и воз-

можности граждан по получению услуг от государственных органов; 
– возможны различные виды пошлин24. 
Уплата пошлины не связана с финансовым обеспечением деятельности госу-

дарственного органа, выполняющего юридически значимые действия в отношении 
плательщика пошлины. Целью взыскания пошлины, как и сбора, является покрытие, 
компенсация (без получения прибыли) затрат, издержек учреждений, организаций в 
связи с выполнением возложенных на них государственно-властных функций, то есть 
взимание пошлины обусловлено реализацией государственными органами своих пол-
номочий, функций и действиями в общих интересах, а не получением прибыли. Итак, 
исходя из характерных признаков пошлинных платежей, сформулируем следующее 
определение: пошлина – предусмотренный законодательством, разовый платеж, взи-
маемый в определенных размерах соответствующими государственными органами в 
связи с выполнением ими услуг в размере, обусловленном особенностями, величиной 
предоставляемой услуги плательщику пошлины, без учета его платежеспособности и 
без получения этими органами прибыли. 

Вопросы пошлинных платежей в НК РФ должны найти свое отражение, в виде 
внесения изменений в ряд статей, где идет указание на данную форму изъятия части 
собственности. 
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В период международного финансового кризиса особую акту-
альность приобретает вопрос оптимального развития  предприятий, 
производящих материально-вещественный продукт и оказывающих 
материальные услуги в национальной экономике. Так как данная 
сфера подвергается серьезной дестабилизации, тем самым  существу-
ет реальная угроза экономической безопасности государства. Пока-
зана роль налогового администрирования  в обеспечении экономи-
ческой безопасности России.  Стимулирующее содержание налогово-
го администрирования призвано  содействовать в решении  проблем 
связанных по предотвращению внешних и внутренних экономиче-
ских угроз. 
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Экономическая безопасность и ее налоговая составляющая – налоговое админист-
рирование – в последние годы приобретают в Российской Федерации особую актуальность. 
Это связано с многочисленными  нарушениями в налоговой сфере, задолженностью по на-
логовым платежам перед бюджетами всех уровней, а также переходом отдельных хозяйст-
вующих субъектов в неконтролируемый государством сектор экономики. Данные факторы 
представляют собой колоссальную проблему для российского государства с точки зрения 
как налоговой, так и экономической безопасности.  

В научных кругах вопросам обеспечения экономической и налоговой безопас-
ности, оптимизации  механизмов  налогового администрирования уделяется повы-
шенный интерес, обусловленный проводимыми в стране преобразованиями, измене-
ниями в налоговой сфере, имеющими своей целью создание обоснованной системы 
налогообложения, преодоление кризисных явлений в экономике. 

На экономическую безопасность страны существенное влияние оказывает 
функционирование налогового администрирования. Механизмы  налогового админи-
стрирования рассматривается нами как действия, состоящие из совокупности взаимо-
связанных и взаимозависимых процессов деятельности налогового органа. 

Налоговый орган вырабатывает оптимальную схему управления внутри системы 
налоговых органов путем совершенствования своей структуры. Затем данная структура ор-
ганизовывает работу по налоговому администрированию. Работу по организации налого-
вого администрирования назовем «ключевыми процессами налогового администрирова-
ния». Сами же процессы определим как систему управления налогового органа по направ-
лениям своей деятельности. Данный процесс осуществляется в постоянном движении и 
поиске оптимальных управленческих решений. 

Система управления налогового органа включает ключевые процессы налогового 
администрирования, состоящие из 11-ти основных направлений деятельности: работа с 
налогоплательщиками, ввод и обработка информации, регистрация и учет налогопла-
тельщиков, камеральная и выездная налоговая проверка, урегулирование задолженно-
сти,  оперативная работа, информационные технологии, организация правовой работы, 
система управления налогового органа по кадровому, финансовому и материально-
техническому обеспечению работы налоговых органов, аналитическая работа. 

Особенностью организации работы по налоговому администрированию является 
то, что вся цепочка основных направлений деятельности налогового органа взаимосвязана 
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и данный процесс нами рассматривается как целостное явление. Большое значение прида-
ется координационной деятельности, особенно когда работа четко делится по горизонтали 
и вертикали, потому что если нет формальных механизмов координации, то специалисты 
налогового органа не смогут эффективно работать.  

Реформирование и дальнейшее совершенствование системы налогового админист-
рирования, повышение эффективности работы налогового органа являются необходимы-
ми и достаточными условиями процесса обеспечения экономической безопасности России. 

Экономическая безопасность, по нашему мнению, представляет собой сово-
купность мер государства по защите национальных интересов страны в целях  устой-
чивого развития экономики и комфортного проживания своих граждан. Экономиче-
ская безопасность направлена на устранение внутренних и внешних угроз в эконо-
мической сфере. 

Налоговое администрирование является своего рода инженерией государст-
венного налогообложения, которая призвана обеспечить денежными потоками го-
сударственную и муниципальную казну в целях выполнения своих функций перед 
обществом.   

Широкое понимание налогового администрирования  означает совокупность дейст-
вий органов управления в налоговой сфере, направленной для решения национальных ин-
тересов и роста эффективности экономики в целом. Данные действия обеспечивают эко-
номическую безопасность России в налоговой сфере. Узкое – это понимание налогового 
администрирования как комплекс рычагов, обеспечивающих эффективную реализацию 
функций налогов в системе мер по укреплению экономической безопасности государства. 

Налоговая составляющая экономической безопасности – это  один из элементов 
экономической безопасности России, определяемая наличием действующей налоговой 
системой, обеспечивающей достаточное наполнение казны государства и муниципалитетов 
за счет налоговых платежей при оптимальном  развитии производственной и материаль-
ной  сферы. 

На параметры экономической безопасности влияют различные факторы. В 
частности: а) разветвленная банковская система России в условиях объединения 
экономических субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей между 
ними является основным фактором обеспечения   способности производителей и 
продавцов товаров конкурировать со своими соперниками, поставляющими на те же 
рынки аналогичные товары, тем самым обеспечивается относительная независи-
мость экономики; б) целевые ориентиры, характеризующие основные цели денежно-
кредитной политики, заявляемые Банком России на прогнозные периоды, включая 
интервальные показатели инфляции, денежной базы, денежной массы, процентных 
ставок, изменения золотовалютных резервов, направлены на стабильность и устой-
чивость национальной экономики; в) привлечение банковским сообществом вре-
менно свободных денежных средств и использование этих средств для кредитования 
реального сектора экономики влияет на способность российской экономики к само-
развитию и прогрессу. 

Абалкин Л.И.  выделяет составные элементы системы экономической безопас-
ности, исходя из ее понимания как совокупности условий и факторов, обеспечиваю-
щих независимость и устойчивость национальной экономики. По мнению Л.И. Абал-
кина, экономическая безопасность включает в себя следующие элементы: 

1. Экономическую независимость, которая сейчас не носит абсолютного харак-
тера, так как усиливается мировое разделение труда. В этих условиях экономическая 
независимость означает возможность контроля государства за национальными ресур-
сами, достижение такого уровня производства, эффективности и качества продукции, 
которые обеспечивают ее конкурентоспособность и позволяют на равных участвовать 
в мировой торговле и кооперационных связях. 

2. Стабильность и устойчивость национальной экономики, предполагающие защиту 
собственности во всех ее формах, создание надежных условий и гарантий для предпринима-
тельской деятельности, сдерживание факторов горок, способных дестабилизировать ситуацию. 
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3. Способность к саморазвитию и прогрессу: создание благоприятных условий 
для инвестиций и инноваций, постоянная модернизация производства, повышение 
образовательного, культурного и профессионального уровня работников.1 

Практически все исследователи проблем экономической безопасности рас-
сматривают ее как элемент национальной безопасности.  

Национальная безопасность нами рассматривается как безопасность всего на-
селения России. Безопасность населения достигается  в результате достижения сба-
лансированности интересов личности, общества и государства в экономической, внут-
риполитической, социальной, международной, информационной, военной, погранич-
ной, экологической и других сферах. 

Экономическая сфера государства  имеет наибольший удельный вес и определяет 
жизнеспособность прочих сфер. В частности, не может быть социального мира, военной и 
экологической безопасности  при  экономической дестабилизации. Влияние экономической 
сферы на другие более весомо, чем их влияние на нее. Следовательно, экономическая безо-
пасность имеет главенствующее положение по отношению к другим видам безопасности и 
играет основную роль в обеспечении национальной безопасности. 

Отсюда следует, что налоговое администрирование как элемент национальной 
экономики будет играть положительную роль в обеспечении экономической безопас-
ности тогда и только тогда, когда она устойчива и постоянно развивается. Устойчи-
вость  налогового администрирования означает прочность связей между процессами 
самого налогового администрирования, а также между налоговой системой и другими 
элементами национальной экономики (например, между производственным сектором 
и банковским). Налоговое администрирование является одним из основных элемен-
тов устойчивого функционирования налоговой системы и экономики государства.  
При нарушении устойчивости налогового администрирования, при несоблюдении 
безопасности внутри него самого, при недостаточной развитости  налоговое админи-
стрирование само может явиться угрозой экономической безопасности. 

Ключевое положение налогового администрирования в обеспечении функциони-
рования экономики, эффективном привлечении и перераспределении финансовых ресур-
сов предопределяет высокую степень зависимости экономической безопасности страны от 
состояния  всех секторов экономики и, прежде всего, от материальной сфере экономики. 

В период международного финансового кризиса особую актуальность приобре-
тает вопрос оптимального развития  предприятий, производящих материально-
вещественный продукт и оказывающих материальные услуги в национальной эконо-
мике, так как данная сфера подвергается серьезной дестабилизации, возникает реаль-
ная угроза экономической безопасности государства. 

Обеспечение инвестиционной активности и экономического роста достигается 
не только в совокупности с удовлетворением  инвестиционно-финансовых ресурсов, 
но и предполагает воплощение последних в технологиях и производствах, повышаю-
щих конкурентоспособность национального товаропроизводителя.  Для этого необхо-
димы меры по созданию в экономике целом и отдельных ее сферах определенных ус-
ловий: восстановление производственного потенциала; устранение причин возраста-
ния налоговых неплатежей; обеспечение эффективных механизмов свободного рынка 
без входных барьеров и препятствий конкуренции; активизация деятельности госу-
дарства, направленной на предотвращение монополизации отдельными производите-
лями тех или иных видов производств, на защиту прав потребителей; модернизация 
института банкротства. Основным звеном в этом является установление прозрачных 
механизмов распределения возможной поддержки из средств государственного бюд-
жета и специальных фондов, исключение возможности направления этих средств 
привилегированным банкам и компаниям. Обеспокоенность вызывает то, что финан-
совые средства могут не дойти до конкретного хозяйствующего субъекта. 

                                                
1 Абалкин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражения // Вопросы экономики. 

1994. N 12. С. 5. 
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Государство рассчитывает на возврат денег в виде налоговых платежей в бюд-
жет в возможно короткие сроки, используя имеющиеся механизмы налогового адми-
нистрирования, тем самым поддерживая экономическую безопасность страны. В свою 
очередь, государство направляет бюджетные средства для поддержания отечествен-
ных товаропроизводителей. При отсутствии экономических угроз как внешних, так и 
внутренних поддерживается устойчивое пополнение налоговыми платежами бюдже-
тов всех уровней мерами налогового администрирования. Данное явление нами рас-
сматривается как целостное. Государственный бюджет, механизмы налогового адми-
нистрирования, экономическая безопасность представляются как взаимосвязанные. 

 Оптимальное развитие производства, непосредственным образом связанное с 
изготовлением материальных предметов, вещественных ценностей и с оказанием ма-
териальных услуг (например, перевозка груза, химическая чистка одежды и др.), вы-
полнение строительных, монтажных, земельных, ремонтных  и других работ обеспе-
чиваются хозяйствующими субъектами, которые находятся под постоянным прессом 
налогового администрирования. Чрезмерное давление  налогового администрирова-
ния может привести к несостоятельности (банкротству) хозяйствующих субъектов, 
что, в свою очередь, сократит количество налогоплательщиков, уменьшит налогообла-
гаемую базу, налоговые поступления в государственную  и муниципальную казну. В 
свою очередь, соразмерное использование государством механизмов налогового ад-
министрирования влияет на устойчивое развитие  бизнеса, стимулирует рост количе-
ства юридических и физических лиц, занятых в бизнесе, увеличивает налогооблагае-
мую базу. Это позитивно отражается на бюджетах всех уровней в части их по напол-
няемости и, как следствие, повышается уровень экономической безопасности страны. 

Проведенные нами исследования позволяют сделать вывод о том, что налоговое 
администрирование  отражает интересы как предпринимателей, так и государства. Данные 
интересы в целом  совпадают и связаны с  национальной и экономической безопасностью 
страны, экономическим ростом, обеспечением конкурентоспособности производства, ори-
ентацией на его инвестиционно-инновационное развитие, обеспечивающее сокращение 
издержек производства и обращения товаров, наполнение бюджетов всех уровней финан-
совыми ресурсами и т.д. В совокупности достижение баланса интересов государства, обще-
ства и хозяйствующих субъектов позволяют укрепить экономическую мощь государства.  

От продуманности и адекватности налогового администрирования зависит эф-
фективность деятельности основных звеньев экономики и удовлетворение потребно-
стей государства и населения. Комплекс  мер, направленных на совершенствование и 
оптимизацию налогового администрирования, приводит не только к снижению налого-
вого бремени, но и затрагивает всю цепочку механизма налогообложения, преследуя 
интересы государства и налогоплательщиков. Данная доктрина ведет к росту реального 
платежеспособного спроса населения и его расходов на приобретение товаров и услуг, к 
росту доходов предпринимателей, стимулирует инвестиции и соответствующий рост 
спроса на инвестиционные товары. Тем самым совокупность условий и факторов, соз-
дающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства, 
сводятся к минимуму. 

Налоговое администрирование рассматривается не только с позиции фискаль-
ной политики, но и стимулирующей, что является актуальным на современном этапе 
развитии экономики России на фоне международного финансового кризиса. Стиму-
лирующая функция налогового администрирования должна способствовать обеспече-
нию экономической безопасности страны. Данная функции налогового администри-
рования отражает ее особую роль в обеспечении экономической безопасности России. 
Стимулирующее воздействие налогового администрирования совместно со стимули-
рующим действием налогов способствует эффективному использованию трудовых, 
финансовых и материальных ресурсов,  направляет деятельность хозяйствующих 
субъектов в русло обеспечения экономической безопасности государства. Место и роль 
стимулирующего содержания налогового администрирования можно определить че-
рез связи и взаимосвязи с другими элементами налоговой системы, через совокуп-
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ность мероприятий и методов их взаимодействия, направленных на совершенствова-
ние всего процесса общественного воспроизводства и укрепление экономической це-
лостности государства. При этом роль стимулирующего воздействия в условиях ста-
новления рыночных отношений и международного финансового кризиса должна по-
стоянно повышаться. 

Налоговое администрирование призвано решать и другие вопросы экономиче-
ского развития. В первую очередь, в интересах налогоплательщиков – воздействие на 
имеющуюся задолженность, накопленную хозяйствующими субъектами с момента ре-
гистрации и постановки на учет в налоговом органе. Далее – применение уведоми-
тельных методов работы в налоговой сфере, создание комфортных налоговых условий 
для налогоплательщиков работающих в материальной сфере экономики. Налоговое 
администрирование должно быть направлено на мотивацию, связанную с ростом про-
изводительности труда, развитием «новой экономики». Стимулирующее содержание 
налогового администрирования, предполагает решение и других задач по предотвра-
щению внешних и внутренних экономических угроз: поддержка предпринимательст-
ва; удовлетворение потребностей государственного и муниципального бюджета; акти-
визация физических лиц в развитии предпринимательской деятельности за счет по-
лучаемой прибыли; баланс интересов различных налогов; обеспечение максимальной 
справедливости в налогообложении в виде социальной защиты беднейших слоев на-
селения; создание методов защиты от двойного налогообложения; максимальный 
учет национальных и территориальных интересов субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, налоговая реформа должна быть направлена на достижение 
оптимального соотношения между стимулирующей и фискальной ролью налогов для 
обеспечения справедливого распределения налогового бремени, перехода к опти-
мальным налоговым ставкам и упрощению налоговой системы, что укрепит экономи-
ческую базу национальной безопасности России. В конечном счете, стимулирующая 
функция призвана решать следующие социально- экономические задачи: создание 
равных предпринимательских возможностей для населения; формирование мотива-
ции к инновационному поведению; радикальное повышение эффективности эконо-
мики, прежде всего, на основе роста производительности труда.  
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Модель Блэка-Литтермана позволяет инвестору учитывать 
свои прогнозы относительно доходности определенных активов при 
построении эффективного портфеля ценных бумаг на основе оптими-
зационной методики Г. Марковица. Статья сводит воедино результа-
ты исследований авторов немногочисленных научных работ по моде-
ли Блэка-Литтермана и предлагает рекомендации по практическому 
использованию данной модели для построения оптимального, с уче-
том персональных прогнозов инвестора, портфеля ценных бумаг. Рас-
крывается смысл и предлагаются методики определения значений 
наиболее абстрактных параметров модели – матрицы ковариаций 
стандартных ошибок прогнозов и масштабирующего множителя. 
Возможности и ограничения применения модели Блэка-Литтермана, 
а также методология расчета результирующего вектора удельных ве-
сов рассматриваются на числовом примере.   

 
Ключевые слова: портфель ценных бумаг, оптимизация порт-

феля, модель Марковица, вектор равновесной доходности, финансо-
вые инструменты, управление инвестиционным портфелем, прогнозы 
доходностей активов. 

 
 

 

Модель Блэка-Литтермана построения портфеля ценных бумаг, разработанная 
Фишером Блэком и Робертом Литтерманом, представляет собой метод построения 
эффективного портфеля ценных бумаг, который во многом решает проблемы недоста-
точной диверсификации и высокой чувствительности структуры портфеля к качеству 
входящих данных, связанные с применением оптимизационной модели Марковица. 
Корме того, модель Блэка-Литтермана позволяет инвестору учесть свой персональный 
прогноз относительно соотношения доходности конкретных активов с их равновесной 
рыночной доходностью, построить новый вектор ожидаемой доходности и получить 
на его основе новые относительные веса бумаг в инвестиционном портфеле. Получен-
ные на базе модели Блэка-Литтермана портфели отличаются большей стабильностью 
весов бумаг в портфеле, что позволяет существенно сократить транзакционные из-
держки при ребалансировке портфелей. К сожалению, выбор необходимых для моде-
ли входящих данных является достаточно сложным процессом и недостаточно осве-
щен в современной научной литературе. 

Модель Блэка-Литтермана была представлена общественности в 1990 году, за-
тем доработана Блэком и Литтерманом в 1991-1992 гг. Более детально модель была 
рассмотрена в работах Винкельмана, Литтермана и Хи в 1998-2003 гг. Модель пред-
ставляет собой комбинацию концепций CAPM Шарпа (1964), задачи обратной опти-
мизации Шарпа (1974) и оптимизационной модели Марковица (1952).  

Наиболее важной отправной точкой при построении портфеля ценных бумаг 
на основе оптимизации соотношения риска и доходности Марковица является вектор 
ожидаемой доходности. Тем не менее, давно показано, что относительно небольшое 
изменение ожидаемой доходности одного из активов в портфеле, при применении оп-
тимизации Марковица, может привести к пересмотру структуры портфеля более чем 
на 50%. В поисках более подходящей стартовой точки для решения оптимизационной 
задачи Блэк, Литтерман и Хи в своих работах1 пытались использовать несколько аль-
                                                

1 Black, F. and Litterman, R. (1992). “Global Portfolio Optimization.” Financial Analysts Journal, September/October, 
28-43;  He, G. and Litterman, R. (1999). “The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios.” Investment Management 
Research, Goldman, Sachs & Company, December. 
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тернативных вариантов прогноза будущей доходности активов: прогноз на основе ис-
торических данных, прогноз одинаковых доходностей для всех активов на рынке и 
прогноз одинаковых для всех активов доходностей на единицу риска. Было продемон-
стрировано, что все эти альтернативные прогнозы при применении оптимизации 
Марковица приводят, в случае отсутствия ограничений, к структуре портфелей с ог-
ромными длинными и короткими позициями. В случае же ограничений на короткую 
продажу, получившиеся портфели являются высококонцентрированными и содержат 
относительно небольшое количество различных типов активов. 

В модели Блэка-Литтермана в качестве нейтральной стартовой позиции вы-
браны «равновесные» доходности активов. Равновесными считаются доходности, по-
лучаемые из предположения, что рынок в настоящий момент является эффективным. 
Предполагаемый (существующей структурой рынка) вектор равновесной доходности 
может быть получен из имеющейся информации о структуре рыночной капитализа-
ции путем решения задачи обратной оптимизации Шарпа: 

=wmkt       (1) 

где  – вектор предполагаемой равновесной  доходности2 (N x 1 вектор-столбец); 
 – коэффициент склонности инвестора к риску; 
 – ковариационная матрица доходностей инструментов (N x N матрица); 
wmkt – удельный вес каждого актива в общем объеме рынка3 (N x 1 вектор-

столбец). 
Коэффициент склонности инвестора к риску () характеризует готовность ин-

вестора жертвовать величиной ожидаемой доходности портфеля ради снижения его 
риска, выраженного дисперсией ожидаемой доходности. В формуле (1)  играет роль 
масштабирующего фактора в процессе получения путем обратной оптимизации век-
тора ожидаемой доходности активов. Большая доходность на единицу риска  (большая 
) приводит к росту оценки доходностей активов. 

При наличии оценки будущей доходности рынка или бенчмарки (эталонного 
портфеля для инвестора) коэффициент склонности инвестора к риску может быть рас-
считан по формуле: 

 = 2

)(


frrE 
 

где E(r) – ожидаемая абсолютная доходность рынка (бенчмарки); 

fr   – безрисковая ставка процента; 
2  = mkt

T
mkt ww    – дисперсия рыночного портфеля (бенчмарки). 

Так как вектор предполагаемой равновесной доходности рассчитывается из ве-
сов рыночной капитализации активов, очевидно, что использование вектора равно-
весной доходности для вычисления удельных весов активов в составе портфеля цен-
ных бумаг (решение обратной задачи) приведет к построению рыночного портфеля, в 
который все существующие на рынке активы входят пропорционально своим объемам 
торговли. В случае отсутствия у инвестора персональных прогнозов будущих доходно-
стей инструментов, отличных от рыночных, модель предлагает инвестору держать 
рыночный портфель. Таким образом, отправной точкой модели Блэка-Литтермана 
можно считать вектор предполагаемой равновесной  доходности, являющийся ней-
тральным по отношению к рынку. 

                                                
2 Необходимо помнить, что в оптимизационной модели Марковица корректным является использование по-

казателя  превышения доходности данного (рискового) актива над доходностью актива безрискового (относительной 
доходности), а не показателя абсолютной доходности актива. Здесь и далее под доходностью понимается именно отно-
сительная доходность, если не указано иное. 

3 Возможной альтернативой весам рыночной капитализации является предполагаемая эффек-
тивная бенчмарка (эталонный портфель).  
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Прежде чем приступить к описанию основных элементов и принципов исполь-
зования модели Блэка-Литтермана, думаю, полезно будет привести саму формулу для 
расчета нового комбинированного вектора доходности, являющуюся результатом вы-
водов модели: 

E[R] =    QPPP TT 11111 )()(       (2) 
где E[R] – новый комбинированный вектор доходности (N х 1 вектор-столбец); 

 – масштабирующий фактор 
 – ковариационная матрица доходностей инструментов (N х N матрица); 
P – матрица, идентифицирующая активы, являющиеся предметом прогнозов ин-

вестора (K х N матрица либо 1 х N вектор-столбец в частном случае 1 прогноза); 
 – диагональная ковариационная матрица стандартных ошибок прогнозов, от-

ражающая неопределенность прогнозов (K х K матрица); 
 – вектор предполагаемой равновесной  доходности (N х 1 вектор-столбец); 
Q – прогнозный вектор (K х 1 вектор-столбец) 
K – количество прогнозов инвестора; 
N – количество активов в портфеле. 

Прогнозы инвесторов 
Очень часто управляющие инвестиционным портфелем имеют свои персо-

нальные взгляды на будущую доходность финансовых активов, входящих в портфель, 
отличную от равновесной рыночной оценки. Модель Блэка-Литтермана позволяет 
выразить такие прогнозы в абсолютной либо относительной форме. Для упрощения 
понимания рассмотрим на простом примере. Пусть мы имеем 8 бумаг для рассмотре-
ния: A, B, C, D, E, F, G, H. Их ожидаемые доходности (в соответствии с вектором пред-
полагаемой равновесной  доходности) составляют 4,8%; 0,7%; 0,15%; 6,0%; 5,4%; 3,7%; 
3,2%; 6,4%. Допустим, мы имеем три прогноза. 

Прогноз 1: Доходность4 бумаги А составит 5,25%. 
Прогноз 2: Доходность бумаги В превысит доходность бумаги С на 0,25%. 
Прогноз 3: Доходность бумаг D и E превысит доходности бумаг F и G на 2%. 
Прогноз 1 являет собой типичный пример абсолютного прогноза. В то же время 

рынок оценивает будущую доходность актива A в 4,80%. В таком случае Прогноз 1 ут-
верждает, что актив А окажется доходнее на 45 базисных пунктов по сравнению с рав-
новесной рыночной оценкой. 

Прогнозы 2 и 3 представляют собой примеры относительных прогнозов. Отно-
сительные прогнозы являются гораздо более распространенным типом прогнозов для 
инвестиционных менеджеров. Прогноз 2 говорит о том, что актив В окажется доходнее 
актива С на 0,25%. Чтобы узнать будет ли данное утверждение иметь позитивный или 
негативный эффект на бумагу С, необходимо сопоставить прогнозируемую разницу со 
значениями равновесных рыночных доходностей бумаг В и С. Равновесные рыночные 
доходности бумаг В и С составляют 0,70% и 0,15%. Получаем разницу в 0,55%. Так как 
Прогноз 2 предсказывает разницу в 0,25%, что меньше 0,55%, можно предположить, 
что результатом использования модели будет увеличение относительной доли бумаги 
С в портфеле и уменьшение относительной доли бумаги В по сравнению с рыночным 
портфелем. В общем виде, если предсказанная разница доходностей оказывается 
меньше предполагаемой рынком, то рассчитанный моделью портфель будет иметь пе-
рекос в сторону менее доходного актива, и наоборот. 

Прогноз 3 представляет собой прогноз, касающийся сразу целого набора акти-
вов, поэтому понятия «более доходный» и «менее доходный» инструмент здесь также 
относительны. Количество более доходных инструментов не обязательно должно сов-
падать с количеством менее доходных. В случае Прогноза 3 мы имеем дело с двумя 
гипотетическими минипортфелями. Портфель с большей доходностью состоит из ин-
струментов, обозначенных в Прогнозе 3 как «более доходные», в пропорциях, равных 
                                                

4 Здесь и далее имеется в виду относительная доходность, то есть превышение доходности данно-
го инструмента над доходностью безрискового инструмента. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                № 1(56)  2009 
 

 

252

отношению рыночной капитализации каждого из инструментов к сумме их рыночных 
капитализаций. Аналогично из «менее доходных» инструментов строится портфель с 
меньшей доходностью. По одному из портфелей мы занимаем короткую позицию 
(продаем его), по другому – длинную (покупаем). Общие стоимости обоих минипорт-
фелей должны быть равны. Следует понимать, что мы не обязательно покупаем имен-
но более доходный минипортфель, и продаем более доходный. В общем случае, как и 
при анализе Прогноза 2, если предсказанная разница доходностей минипортфелей 
оказывается меньше предполагаемой рынком, то рассчитанный моделью портфель 
будет иметь перекос в сторону менее доходного минипортфеля, и наоборот.  

Рассмотрим процесс формализации прогноза 3 на гипотетическом примере. 
Пусть рыночная капитализация бумаг D и E составит 7500 и 2500 млн. долларов соот-
ветственно. Равновесные доходности бумаг D и E равны  6,0% и 5,4%. Также допустим, 
что рыночная  капитализация акций F и G составляет 2250 и 250 млн. долларов соот-
ветственно. Их равновесные доходности равны 3,7% и 3,2 %. В этом случае средне-
взвешенные доходности портфеля акций D и E составляет 5,85%, а акций F и G – 
3,65%. Равновесный процентный дифференциал доходностей составляет в этом случае 
2,20%, что выше 2%, предсказанных Прогнозом 3. Это означает, что в рассчитанном 
моделью модифицированном портфеле будет наблюдаться увеличение долей бумаг  
F и G за счет уменьшения долей акций D и E. 

Построение входящих данных для модели 
Одним из аспектов модели Блэка-Литтермана, вызывающим наибольшие за-

труднения на практике, является формализация прогнозов инвестора и формирова-
ние входящих данных в модель, отражающих эти прогнозы. Прежде всего, следует от-
метить, что в рамках модели наличие прогноза инвестора по каждому из активов не 
является обязательным. В рассмотренном выше примере количество прогнозов равно 
3 (K = 3) и прогнозный вектор Q представляет собой вектор-столбец размерности 3 х 1. 
Неопределенность, связанная с прогнозами, выражается в случайном, независимом, 
нормально распределенном векторе ошибок (), имеющем математическое ожидание 
0 и ковариационную матрицу . Таким образом, прогнозы в модели имеют форму  
Q + . 

Общий случай:     Пример: 

Q +  = 
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За исключением гипотетической ситуации, когда инвестор на 100% уверен в 
своем прогнозе, ошибка () имеет значение, отличное от нуля. Вектор ошибок () не 
входит непосредственно в формулу Блэка-Литтермана, однако дисперсия каждой из 
ошибок (w) входит в указанную формулу в составе диагональной ковариационной 
матрица стандартных ошибок прогнозов (). То, что матрица  является диагональ-
ной означает, что все элементы данной матрицы, не лежащие на ее главной диагона-
ли, равны 0 (так как в модели подразумевается, что прогнозы инвестора независимы 
друг от друга). Дисперсия (w) отражает неопределенность прогнозов инвестора. Чем 
больше дисперсия, тем выше неопределенность результата прогноза. 

Общий случай: 
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Определение индивидуальных дисперсий ошибок прогнозов (w) является од-
ним из самых сложных аспектов модели. Существует несколько методик, одна из ко-
торых более детально будет рассмотрена ниже. 



В.В. Таможников. Использование модели…   
 

 

253 

Прогнозы, формирующие матрицу-столбец Q, ставятся в соответствие конкрет-
ным активам с помощью матрицы P. Каждый из прогнозов выражается в 1 х N векто-
ре-строке. Соответственно, K прогнозов формируют K x N матрицу. Допустим, мы име-
ем 8 указанных выше активов в портфеле. Тогда для рассмотренного выше примера с 
тремя прогнозами мы получим следующую матрицу.  

Общий случай:     Пример: 

P = 
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    (5) 

Первая строка матрицы Р представляет Прогноз 1 – абсолютный прогноз. Этот 
прогноз касается только одного актива – А. Это выражается в «1» в первой колонке 
(для простоты изложения в нашем примере номер колонки соответствует номеру ак-
тива в алфавитном порядке). Строки 2 и 3 отражают относительные Прогнозы 2 и 3 
соответственно. В случае относительных прогнозов сумма элементов строки, их отра-
жающей, должна быть равной 0. В матрице Р номинально более доходные инструмен-
ты получают положительные веса, в то время как номинально менее доходные – от-
рицательные. 

Существуют различные методы определения элементов матрицы Р. Сатчелл и 
Скаукрофт5 предлагают использовать метод равных весов, представленный в третьей 
строке матрицы (5). Он заключается в том, что веса пропорциональны единице, де-
ленной на соответствующее количество номинально более доходных и менее доход-
ных активов. В нашем примере в Прогнозе 3 группа более доходных инструментов со-
стоит из двух бумаг. Следовательно, в соответствии с предложенным методом, вес ка-
ждой из бумаг этой группы составляет по 0,5. Менее доходных бумаг тоже две, поэто-
му веса их получаются равными –0,5. Этот метод игнорирует рыночную капитализа-
цию рассматриваемых бумаг, хотя, в нашем примере, бумага F имеет рыночную капи-
тализацию (и, соответственно, объем в нашем рыночном портфеле) в девять раз боль-
шую, чем G. Несмотря на это, данная методика влияет на веса этих бумаг одинаково, 
что приводит к непропорционально большим относительным изменениям в порт-
фельных долях бумаг меньших компаний и влечет за собой нежелательное и безосно-
вательное увеличение погрешности модели. 

Более обоснованным видится использование метода построения Р с учетом ры-
ночной капитализации бумаг. В этом случае относительный вес более доходно-
го/менее доходного актива высчитывается как доля капитализации этого актива в 
суммарной капитализации  группы более доходных/менее доходных активов из про-
гноза. Капитализация бумаг D в три раза выше капитализации Е. Капитализация F в 
девять раз  превышает G. На основании этих данных получаем следующую матрицу P: 

P = 
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      (6) 

После спецификации матрицы P появляется возможность посчитать дисперсию 
портфелей, соответствующих каждому из прогнозов. В соответствии с принципами средне-
дисперсионного анализа Г. Марковица, искомые дисперсии будут равны pkΣpk

T , где pk – 1хN 
вектор-строка из матрицы Р, который соответствует k-ому прогнозу и имеет Σ ковариацион-
ную матрицу доходностей. Дисперсии индивидуальных прогнозов являются важным источ-
ником информации относительно неопределенности прогнозов инвесторов и служат для оп-
ределения уровня уверенности, приписываемого каждому из прогнозов. Эта информация 

                                                
5 Satchell, S. and Scowcroft, A. (2000). “A Demystification of the Black-Litterman Model: 
Managing Quantitative and Traditional Construction.” Journal of Asset Management, 
September, 138-150. 
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может использоваться для пересмотра и корректировки дисперсий ошибок индивидуальных 
прогнозов (w), формирующих диагональные элементы матрицы . 

В общем случае, модель Блэка-Литтермана представляет собой сложную среднюю 
взвешенную Вектора предполагаемой равновесной доходности () и Вектора прогнозов (Q), в 
которой относительными весами выступают функции масштабирующего фактора () и неоп-
ределенности прогнозов (). К сожалению, как раз масштабирующий фактор и неопреде-
ленность прогнозов являются наиболее абстрактными, сложными для точного определения 
параметрами модели. Чем больше уверенность в точности прогноза, тем ближе новый ком-
бинированный вектор доходности будет к вектору, основанному на прогнозных значениях. 
Если инвестор менее уверен в своих прогнозах, то полученный результат будет ближе к пер-
воначальному вектору предполагаемой равновесной доходности (). В результате учета про-
гнозов инвесторов получается новый комбинированный вектор доходности E[R], из которого 
потом высчитываются  новые удельные веса активов в портфеле. 

Величина масштабирующего фактора обратно пропорциональна относитель-
ному весу вектора предполагаемой равновесной доходности (). Однако мнения отно-
сительно величины этого параметра расходятся. Блэк, Литтерман и Ли считают, что в 
силу  низкой волатильности истинного вектора равновесной доходности величина 
этого параметра должна быть близка к 0. Ли в своих работах обычно придавал значе-
ние  между 0,01 и 0,05. Напротив, Сатчелл и Скаукрофт очень часто придавали этому 
параметру значение 1. Блэймонт и Фарузи6 интерпретируют Σ как стандартную 
ошибку оценки вектора предполагаемой равновесной доходности (); таким образом 
величина  примерно равна 1 деленной на количество исторических наблюдений.  

Хи и Литтерман7 при определении величины  поступали следующим образом. 
Они определяли уверенность в прогнозе () таким образом, чтобы отношения w/ 
равнялись дисперсиям портфелей, соответствующих отдельным прогнозам (pkΣpk

T). В 
этом случае ковариационная матрица ошибок прогнозов () примет следующий вид: 
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В случае, когда ковариационная матрица ошибок прогнозов () рассчитывает-
ся таким образом, величина масштабирующего фактора () перестает оказывать влия-
ние на конечный результат модели. Значение  изменяет величину элементов , од-
нако новый комбинированный вектор доходности E[R] остается одинаковым при лю-
бых значениях . Это напрямую следует из формулы (2). 

Построение нового комбинированного вектора доходности 
Выбрав значение масштабирующего фактора () и определив ковариационную 

матрицу ошибок прогнозов (), можно приступить к построению нового комбиниро-
ванного вектора доходности E[R]. Как уже было показано выше, его значение опреде-
ляется по формуле: 

E[R] =    QPPP TT 11111 )()(       (8) 
Для расчета нового комбинированного вектора доходности в рассмотренном выше 

примере с 8 акциями и тремя прогнозами не хватает данных о ковариациях доходностей 
указанных активах. Зададим ковариационную матрицу активов (табл. 1). 

В этом случае, при =0,025 матрица ошибок прогнозов (), рассчитанная по 
методу Литтермана, примет следующий вид: 

                                                
6 Blamont, D. and Firoozy, N. (2003). “Asset Allocation Model.” Global Markets Research: Fixed Income 

Research, Deutsche Bank, July. 
7 He, G. and Litterman, R. (1999). “The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios.” Investment 

Management Research, Goldman, Sachs & Company, December. 
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Таблица 1  

Матрица ковариаций доходностей активов (Σ) 
 

Актив A B C D E F G H 

A 0,042533 0,002163 -0,000668 0,049451 0,059915 0,031046 0,029822 0,052596 

B 0,002163 0,010916 0,001992 -0,001961 -0,003356 -0,000915 -0,001484 -0,002303 

C -0,000668 0,001992 0,001508 -0,000869 0,000182 -0,001013 0,000192 -0,000656 

D 0,049451 -0,001961 -0,000869 0,089778 0,095246 0,041382 0,034554 0,072059 

E 0,039915 -0,003356 0,000182 0,095246 0,153732 0,039858 -0,054116 0,098991 

F 0,031046 -0,000915 -0,001013 0,041382 0,039858 0,044414 0,032198 0,044781 

G 0,027822 -0,001484 0,000192 0,034554 -0,054116 0,032198 0,048084 0,048353 

H 0,052596 -0,002303 -0,000656 0,072059 0,098991 0,044781 0,048353 0,119937 
 
Подставив в формулу (2) значения матрицы Q из (3) и P из (5) можно рассчитать новый 

комбинированный вектор доходности E[R]. Результаты расчета представлены в табл. 2. 
Несмотря на то, что наши прогнозы касались лишь 7 из имеющихся 8 активов, 

в новом комбинированном векторе изменились индивидуальные доходности всех 8 
инструментов. Даже прогноз, касающийся одного актива, автоматически изменит весь 
вектор равновесных доходностей, так как доходность каждого из активов связана с до-
ходностями других посредством ковариационной матрицы.  

Таблица 2 
Векторы доходностей и соответствующие удельные веса активов в портфеле 

 

Актив 

Вектор предпола-
гаемой равновес-
ной  доходности 

() 

Рыночные веса 
активов в портфе-

ле (wmkt) 

Новый комбини-
рованный вектор 
доходности (E[R]) 

Новые веса акти-
вов в портфеле 

(wn) % 

Разница 
(wn -wmkt) 

% 

A 4,80 31,17 4,97 33,81 2,64 

B 0,70 14,12 0,55 6,47 -7,65 

C 0,15 41,22 0,14 48,87 7,65 

D 6,00 5,10 6,21 4,27 -0,82 

E 5,40 0,92 5,51 0,65 -0,27 

F 3,70 3,87 3,91 4,85 0,99 

G 3,20 1,20 3,47 1,31 0,11 

H 6,40 2,40 6,69 2,40 0,00 

Сумма  100,00  102,64 2,64 

      
Вектор новых весов (5-ая колонка табл. 2) рассчитан из нового комбинирован-

ного вектора доходности на основе формулы, обратной выражению (1), и подстановки 
E(R) вместо . Следует отметить, что удельные веса 7 активов, относительно которых 
имелись прогнозы, изменились. Направления изменений весов данных активов ин-
туитивно понятны и были предсказаны выше, при анализе прогнозов. К примеру, уве-
личилась доля актива А, предсказанная доходность которого превышает рыночную. В 
то же время вес актива H, прогноза по доходности которого не было представлено, ос-
тался неизменным. 

С экономической точки зрения новый портфель может рассматриваться как 
сумма двух портфелей – Портфеля 1, построенного на основе показателей рыночной 
капитализации, и Портфеля 2, являющегося набором длинных и коротких позиций по 
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активам, основанных на имеющихся прогнозах. Портфель 2 может быть разбит на 
субпортфели, относящиеся к каждому конкретному прогнозу. В субпортфелях, отве-
чающих за относительные прогнозы, суммарные длинные позиции компенсируются 
суммарными короткими. Прогноз 1 – абсолютный прогноз, поэтому он увеличил вес 
актива А без компенсирующего снижения весов других активов. В рассмотренном 
примере это привело к тому, что сумма удельных весов в портфеле превысила 100%. 
Для соблюдения полученных пропорций необходимо либо увеличить величину порт-
феля, либо пропорционально пересчитать полученные новые удельные веса до дости-
жения их суммой уровня 100%. 

Точная настройка модели 
Модель Блэка-Литтермана может быть настроена с учетом персональных пред-

почтений путем подбора наиболее подходящих для каждого конкретного случая зна-
чений масштабирующего фактора (τ) и дисперсий ошибок прогнозов (w), формирую-
щих диагональные элементы матрицы дисперсий ошибок (Ω). 

Биван и Винкельман8 в своей работе в 1998 году предложили методику при-
своения весов вектору прогнозов (Q). Эта методика основывается на расчете информа-
ционного коэффициента (information ratio), показывающего превышение доходности 
портфеля над доходностью рынка, приходящееся на единицу дополнительного риска, 
принятого в связи с отклонением портфеля от рыночного. После получения нового 
вектора доходностей предлагается рассчитать информационный коэффициент и срав-
нить его значение с граничным значением. За граничное значение было предложено 
взять 2. В случае превышения указанным коэффициентом граничного значения авто-
ры рекомендуют снизить влияние матрицы прогнозов на результирующий портфель 
путем уменьшения масштабирующего коэффициента при неизменности диагональ-
ных элементов Ω. 

Помимо этого, необходимо на основе эмпирических данных определять точ-
ность прогнозов различных инвесторов и аналитиков. Эта информация может быть 
использована для придания различных весов прогнозам различных субъектов, что 
поможет добиться лучших показателей портфеля за счет более точной оценки буду-
щих доходностей активов. Например, инвестиционный менеджер, получающий про-
гнозы от различных аналитиков может более точно настроить уровни доверия каждо-
му из прогнозов на основе исторических информационных коэффициентов каждого 
из аналитиков. Это позволит придать больший вес более компетентным прогнози-
стам. Высокий информационный коэффициент означает существенную корреляцию 
прогнозов с фактическим результатом. 

Имеющиеся прогнозы должны быть рассмотрены с позиции желательности 
полученного результата. Например, некоторые инвесторы могут исключить из рас-
смотрения абсолютные прогнозы, влекущие изменение размера портфеля, либо пере-
смотр весов всех активов в портфеле, сопровождающийся высокими транзакционны-
ми издержками. 

Наиболее распространенным на практике является использование в модели кова-
риационной матрицы, рассчитанной на основе исторических данных. Однако инвесторы 
должны стремиться к использованию в расчетах наиболее достоверной оценки ковариа-
ционной матрицы. Кьян и Горман в 2001 году доработали модель Блэка-Литтермана, по-
зволив инвестору учитывать в модели свои прогнозы по дисперсиям и ковариациям ак-
тивов для получения собственной оценки ковариационной матрицы доходности. Резуль-
таты этой доработки позволили сделать результирующие веса активов в портфеле более 
устойчивым к небольшим изменениям в ковариационной матрице (Σ), при этом сущест-
венно усложнив саму модель и сделав полученные результаты пересмотра удельных весов 
активов в портфеле гораздо менее интуитивными. 

 

                                                
8 Bevan, A., and Winkelmann, K. (1998). “Using the Black-Litterman Global Asset 
Allocation Model: Three Years of Practical Experience.” Fixed Income Research, 
Goldman, Sachs & Company, December. 
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The Black-Litterman model enables investors to combine their 
unique views regarding the performance of various assets with the market 
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В данной статье рассматриваются вопросы управления дея-
тельностью фирмы на основе контроля за стратегической  платеже-
способностью и стоимостью предприятия. Для этих целей рекоменду-
ется использовать иммунизационный производный балансовый от-
чет.  Данный отчет составляется на основе бухгалтерского баланса. 
Процесс управления включает этапы: перегруппировка статей балан-
са, анализ платежеспособности с использованием  коэффициентов, 
рассчитанных на основе бухгалтерского баланса, прогноз притока и 
оттока денежных средств путем составления прогнозных бухгалтер-
ских проводок, расчет и сопоставление чистых активов и пассивов, 
определение притока и оттока средств в результате гипотетической 
реализации активов и удовлетворения обязательств, сопоставление 
актива и пассива баланса в виде однородной денежной массы, оценка 
деятельности фирмы с использованием данных о приобретенной 
ценности капитала. 

Предлагаемый производный балансовый отчет позволяет рас-
считать созданный за период акционерный доход и управлять плате-
жеспособностью предприятия на различных этапах претворения 
стратегии предприятия в жизнь. 

 
Ключевые слова: платежеспособность, учет, балансовый отчет, 

контроль, управление 
 

 
 
 

Современные условия диктуют необходимость дифференцированного подхода 
к управлению деятельностью фирмы, базирующегося на современных технологиче-
ских методах, инструментах управления персоналом и финансами. Только сочетание 
указанных инструментов позволяет занять устойчивую позицию на рынке. Немало-
важную роль в данном контексте играет финансовый аспект, основанный на опреде-
лении доходности и платежеспособности фирмы. В связи с этим  на  передний план 
выходит блок показателей управленческого и финансового учета.  

Возможность генерировать денежные потоки является одним из важных пока-
зателей, оказывающих влияние на стоимость фирмы и способность получать допол-
нительные инвестиции. Поэтому вопросы управления платежеспособностью  и про-
гнозирования финансового состояния и платежеспособности являются актуальными.  

В ходе проведенного в 2007 г. исследования было выявлено, что из 325 компа-
ний, осуществляющих различные виды деятельности и имеющих разные организаци-
онно правовые формы, 67% активно пользуются кредитными ресурсами (кредитами и 
займами). Анализ активов показал, что запасы занимают от 3 % (добывающие пред-
приятия) до 93% (типографии и предприятия торговли) удельного веса в составе акти-
вов, наблюдается рост дебиторской задолженности, но только в единичных случаях 
создавались резервы по сомнительным долгам, изменения стоимости денег во време-
ни не учитывались. 71 предприятие из 205, имеющих организационно-правовую фор-
му собственности акционерное общество, создавали обязательные резервы, причем 
только у 54 из них размер резервного капитала соответствует требованиям законода-
тельства (5% от уставного капитала). Таким образом, резервная система большинства 
предприятий  не соответствует требованиям законодательства. Переоценка имущества 
проводилась в 39 компаниях. Учитывая, что балансовая стоимость существенно отли-
чается от рыночной и справедливой, следует, что в бухгалтерском балансе содержится 
информация, не отражающая объективную реальность. Поэтому данных бухгалтер-
ского баланса в том виде, в котором они представлены, недостаточно для управления 
финансовой деятельностью компаний.  
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Целью проводимого исследования явилась разработка модели управления 
стратегической платежеспособностью путем оптимизации финансовых потоков внут-
ри компании и во взаимодействии с внешними контрагентами, их координации, по-
зволяющей выделить наиболее рациональные и функциональные операции для  
улучшения финансового результата и доходов владельцев с учетом рыночных цен.  

Разработанная модель включает следующие этапы: 
 

I. Оценка состояние активов и обязательств по данным текущего учета. 
Проводится расчет основных показателей платежеспособности и  анализирует-

ся  уровень риска неплатежей, он зависит: 
- от сферы деятельности; 
- от условий платежа (возможно предоставление рассрочки платежей); 
- от платежной дисциплины постоянных клиентов. 
Рассчитывается коэффициент доли чистой выручки от реализации (К): 

 
К= ЧВР/ВВР 

 
ЧВР – чистая выручка от реализации (ЧВР – косвенные налоги); 
ВВР – валовая выручка от реализации. 
Исходя из того, что одним из наиболее важных налогов является налог на до-

бавленную стоимость, который составляет наибольшую часть из уплачиваемых нало-
гов, расчет данного коэффициента позволит в дальнейшем спрогнозировать  денеж-
ный поток, освобожденный от налогов. 

Уровень отдачи активов предприятия (У) рассчитывается по формуле: 
 

У= ВВР(ЧВР)/А 
 

А – средняя стоимость используемых активов за расчетный период. 
Он характеризует  способность активов генерировать валовую (чистую) выруч-

ку от реализации. 
Минимальный уровень риска – 5% (недопоступления от покупателей приводят 

к несвоевременному погашению кредиторской задолженности, поэтому рассчитанный 
уровень применяется как к прогнозируемому притоку средств, так и к оттоку). 

Потери от просрочки платежей рассчитываются исходя из ставки процента на 
основе анализа риска неплатежей (если условия оплаты предполагают рассрочку пла-
тежа на 1 месяц в размере  Х % от стоимости продукции (услуг), то размер потерь будет 
рассчитываться не на всю сумму реализации, а только на ее часть, которая составит 
Х%. На сумму просрочки начисляются проценты по действующей средней ставке). 

При расчете основных оценочных коэффициентов платежеспособности и ликвид-
ности следует учесть, что сравнение показателей финансовых коэффициентов с  норма-
тивным уровнем является формальным подходом, для реальной и обоснованной оценки 
коэффициенты каждой организации необходимо рассматривать в динамике1.   

В качестве итогового показателя производится расчет стоимости чистых активов.  
II. Корректировочные записи. 

Все корректировки производятся с учетом условных допущений: 
1. В соответствии с принципом осмотрительности, авансы, поступившие на 

фирму, рассматриваются в качестве кредиторской задолженности, а авансы выданные 
– в качестве дебиторской задолженности. Одновременно с этим нарушается принцип 
приоритета экономического содержания над формой, что следует учесть.  

2. Определение  залежалых запасов и корректировка их стоимости до уровня  
реальной стоимости (которая оказывается ниже балансовой). Особенно это важно в 
условиях наличия больших запасов, что свойственно для отечественных фирм.  
                                                

1 Гончаров, Д.С. Комплексный подход к управлению рисками для российских компаний /  
Д.С. Гончаров. – Москва: Вершина, 2008. С. 90. 
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3. Перегруппировка и дробление показателей баланса в порядке убывания 
ликвидности, что позволяет   пользователю с первого же взгляда определить ре-
альные возможности предприятия – имеющиеся  в его распоряжении финансо-
вые ресурсы и кредиторскую задолженность, которая в последующем может вы-
литься в судебные разбирательства и иные неблагоприятные явления. 

Таблица 1 
Система корректировочных записей 

 
№ 

п/п 
Наименование хозяйст-

венной операции 
Дебет Кредит Примечание 

1 Корректировка выданных 
авансов 

2 раздел актива  2 раздел актива  Сумма выданных аван-
сов 

2 Корректировка авансов по-
лученных 

5 раздел пассива  2 раздел актива Сумма полученных 
авансов 

3. Уменьшение стоимости за-
лежалых запасов до уровня 
рыночных цен 

3 раздел пассива 
баланса 

2 раздел актива 
баланса  

Сумма уценки 

4.  Уценка стоимости внеобо-
ротных активов до уровня 
рыночных цен 

3 раздел пассива 
баланса  

1 раздел актива 
баланса  

Сумма уценки 

5. Корректировка дебиторской 
задолженности на сумму, 
нереальную для взыскания 

3 раздел пассива 
баланса  

2 раздел актива 
баланса  

Сумма задолженности, 
нереальная для взы-
скания 

6. Корректировка кредитор-
ской задолженности 

4,5 раздел пассива 
баланса  

3 раздел пасси-
ва баланса  

Сумма невостребован-
ной кредиторской за-
долженности  

 
III. Прогноз: платежей, сроков, процентных ставок, рисков. 

При осуществлении прогноза следует провести анализ: 
 Макросреды – политическое, экономическое, социальное, технологическое 

окружение;  
 конкурентной среды – покупатели, поставщики, конкуренты внутри отрасли, 

потенциальные новые конкуренты, товары-заменители; 
 потенциальных инвесторов и кредиторов – кредитные учреждения, юриди-

ческие лица, физические лица; 
 внутреннего состояния фирмы – производственный (технический)  потенци-

ал, кадровый потенциал, маркетинговая политика, состояние менеджмента и др.  
Синтезированная информация о внешней и внутренней среде позволяет соста-

вить реалистичный прогноз событий на ближайшее будущее по следующим направ-
лениям: 

– размеры и сроки поступления платежей; 
– процентные ставки; 
– риски. 
Для эффективного прогнозирования ситуации может быть использован метод 

сценариев, сущность которого состоит в составлении прогнозных сценариев развития 
ситуации и разработке нескольких стратегий поведения при возникновении проблем-
ных или критических ситуаций.  

Изучение вопроса притока и оттока денежных средств имеет прямую связь с 
процессом банкротства. Вероятность банкротства будет тем больше, чем: текущий де-
нежный баланс меньше, ожидаемый чистый денежный приток меньше; чистый де-
нежный приток изменчивей. Наиболее показательным является отношение  чистого 
денежного потока (доход без учета издержек, связанных с износом, уменьшением за-
пасов и амортизацией) к общей сумме долга2. 

Прогнозирование неплатежей может быть основано: 
– на рейтинге риска неуплаты по  Z- баллам 

                                                
2 Шарп, У., Александер Г,Бэйли Дж. Инвестиции / Пер с англ..- М.:ИНФРА-М,1999-XII. С.443. 
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Z=1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+0.99X5, 

где  X1 – (текущие активы –текущие пассивы) /общие активы; 
X2 – нераспределенная прибыль / общие активы; 
Х3 – доходы до уплаты процентов и налогов / общие активы; 
Х4 – рыночная стоимость собственного капитала / балансовая стоимость общего 

долга; 
Х5 – объем продаж / общие активы. 

Если  Z < 1,8, то вероятность банкротства присутствует; чем меньше балл, тем 
больше вероятность банкротства. 

– на реалистичном прогнозе платежа контрагента; 
– на общих тенденциях платежей.  
При этом следует учитывать, что наличие денежных средств в кассе или на рас-

четном счете, с одной стороны, положительно влияет на платежеспособность, с другой 
стороны, свидетельствует о неэффективном использовании денежных средств. 

Риск ликвидности не всегда характеризуется коэффициентами ликвидности. 
Многие фирмы при ведении учета используют кассовый метод, который предусматри-
вает отражение доходов только в момент поступления платежей, следовательно, у них 
теряется возможность получения объективной информации о реальных обязательст-
вах и провести оценку ликвидности проблематично. Некоторые фирмы осуществляют 
регулярные платежи (погашение кредита равными долями, лизинговые, арендные и 
другие платежи), которые также не находят отражение в балансе. Если не учесть дан-
ные платежи, то хорошо сгруппированные активы и пассивы и высокие коэффициен-
ты ликвидности не будут гарантировать платежеспособность фирмы.     

При прогнозировании денежных потоков необходимо учитывать вмененные 
затраты, возможность которых предполагается, но при наличии благоприятных об-
стоятельств они не возникнут.  

Налог на добавленную стоимость занимает большой удельный вес в общей 
сумме поступлений – 18% или 10%. Но уплата в бюджет НДС не совпадает с поступле-
нием денежных средств от покупателей. НДС уплачивается в бюджет или помесячно 
или поквартально, следовательно, фирма некоторое время пользуется поступившим к 
ней налогом и имеет экономию средств на процентах. Одновременно с этим имеет ме-
сто уплата налога с еще не поступивших сумм от покупателей, что способствует изъя-
тию средств из оборота.       

Прогноз поступлений денежных средств должен проводиться с учетом коэф-
фициента доли чистой выручки.   

IV. Составление иммунизационного производного балансового отчета. 
Иммунизация – метод управления портфелем облигаций, позволяющий инве-

стору с высокой степенью определенности обеспечить данный поток выплат по его 
обязательствам3. 

Иммунизация достигается путем дюрации4 платежей и формирования портфе-
ля с одинаковой дюрацией. Таким образом, путем иммунизации достигается уравно-
вешивание поступлений и погашения платежей с учетом риска неуплаты и отзыва.  

Задача иммунизационного производного балансового отчета – моделирование 
ситуации, позволяющей фирме иметь нормальный уровень платежеспособности, ха-
рактеризующейся дебиторской  задолженностью, кредиторской задолженностью, 
имеющимися платежными средствами. 

Иммунизационный производный балансовый отчет должен быть основан на  
рыночной оценке активов и обязательств. 

Основные характеристики иммунизационного балансового отчета: 

                                                
3 Шарп, У., Александер Г., Бэйли дж. Инвестиции / Пер с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999-XII. С.97. 
4 Дюрация – средневзвешенный срок до погашения финансового актива. Математически  дюра-

ция представляет собой взвешенную сумму отрезков времени, по истечении которых осуществляются 
непогашенные платежи по активу. Весами при этом являются доли приведенной к текущему моменту 
времени стоимости соответствующих платежей в общей приведенной стоимости данного актива. 
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1) цель – оценка платежеспособности в определенный момент времени, с уче-
том ожидаемых в будущем событий на основе анализа прошлых событий (цель может 
быть уточнена в связи с решением конкретных задач), причем одного показателя все-
гда недостаточно, необходим еще один контрольный монетарный показатель, так как 
сохранение платежеспособности не свидетельствует об успешности деятельности 
фирмы (такими показателями могут быть рентабельность капитала, оборота, при-
быльность и др.), улучшение ликвидности за счет привлечения заемных средств при-
водит к дополнительным расходам (плата за пользование заемными средствами); 

2) задачи – обеспечить многовариантное решение проблемы реформирования 
собственности;  

3) конечный потребитель информации – менеджеры высших уровней 
управления; 

4) принцип баланса – равенство актива и пассива,  оценка на основе реальной 
стоимости будущего периода, гипотетической реализации активов; 

5) характеристика информации – уместность (уместность означает, что инфор-
мация позволяет принимать различные решения и содержит в себе элементы про-
гнозного характера), своевременность (доступность в необходимое время), надежность 
(объективная и поддающаяся проверке);  

6) основные подконтрольные показатели: 
– стоимость чистых активов; 
– стоимость чистых пассивов; 
– изменение стоимости; 
– результат основной деятельности фирмы; 
– результаты прочей реализации; 
– расходы на приобретение активов; 
– результат притока средств от биржевых операций; 
7) уровни контроля финансового состояния: 
– текущий уровень (основан на данных финансовой отчетности, используется  

план счетов финансового учета); 
– тактический (основан на использовании информации управленческого учета, 

используется план счетов управленческого учета); 
– стратегический (оценивает долгосрочные перспективы, применяется план 

счетов стратегического учета). 
V. Составление гипотетических проводок. 

 
Таблица 2 

Группы гипотетических проводок  по реализации активов  
и погашения обязательств предприятия 

 
№ 

п/п 
Наименование  

гипотетических проводок 
Дебет раздела  

баланса 
Кредит раздела баланса 

1. Условная реализация внеоборот-
ных активов 

2 раздел актива баланса 
(строка 7) 

1 раздел актива баланса  
(строка 1) 

2. Условная реализация запасов  2 раздел актива баланса 
(строка 7) 

2 раздел актива баланса  
(строка 2) 

3 Условная реализация финансовых 
вложений 

 2 раздел актива баланса 
(строка 7) 

2 раздел актива баланса  
(строка 6) 

4 Условная реализация прочих акти-
вов 

 2 раздел актива баланса 
(строка 7) 

2 раздел актива баланса  
(строка 8) 

5. Условное погашение долгосрочных 
обязательств 

4 раздел пассива  баланса 
(строка 11) 

2 раздел актива баланса  
(строка 7) 

6. Условное погашение краткосроч-
ных обязательств 

5 раздел пассива баланса 
(строка 12) 

2 раздел актива баланса  
(строка 7) 

 
VI. Построение гипотетического балансового отчета. 
В основе построения гипотетического балансового отчета лежит финансовое 

моделирование. Данная модель должна  произвести взаимоувязку баланса, финансо-
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вых результатов, потоков денежных средств. Таким образом, бухгалтерский учет по-
зволит представить результаты различного финансового монтажа, дать им оценку  и 
определить дальнейшие направления развития фирмы, позволяющие достичь макси-
мальной доходности путем оптимизации налогообложения, сбалансировать приток и 
отток денежных средств, обеспечивающий непрерывность деятельности, а также дос-
тичь роста стоимости акций.  

Составляется баланс и производится расчет чистых пассивов по скорректиро-
ванным данным. 

Чистые пассивы  равны приросту стоимости  капитала и резервов. 
VII. Определение зоны финансового риска. 
Иммунизация = чистые пассивы – чистые активы на начало 
Уровень иммунизации = иммунизация / чистые активы на начало 
Допускается три уровня  иммунизации: 
1) пассивная иммунизация – когда предприятие имеет общее превышение ре-

сурсов над потребностью в них, т.е. приток денежных средств превышает отток с уче-
том риска. 

2) активная иммунизация – нехватка ресурсов; 
3) нейтральная иммунизация – равновесие оттока и притока денежных ресур-

сов с учетом сроков, размеров, рисков.  
Оценка деятельности фирмы может базироваться на расчете ценности капита-

ла. Увеличение чистой ценности капитала вызывает увеличение ценности собственно-
го капитала, а это означает, что после удовлетворения минимальных требований за-
интересованных в успешной деятельности предприятия групп и после выполнения 
договорных обязательств перед акционерами и кредиторами предприятие будет  об-
ладать дополнительной ценностью5. 

Таким образом, иммунизационный баланс позволяет рассчитать  реальный  
вновь созданный акционерный доход. 

Наличие пассивной иммунизации свидетельствует о вероятном приросте капи-
тала, то есть об увеличении ценности капитала – показателя, имеющего большое зна-
чение для инвесторов и акционеров.  Но она может быть достигнута только  в резуль-
тате совместной активной работы акционеров и персонала фирмы. 

Если иммунизация равна 0, то ценность капитала не изменится.  
Составленный таким образом иммунизационный балансовый отчет имеет важ-

ное значение для акционеров и будущих инвесторов.  
Исходя из концепции  распределения доходов, разработанной профессором Д. 

Ханом,  полученный прирост ценности капитала должен быть направлен на укрепле-
ние позиций предприятия: 

– для усиления предприятия в стратегическом плане; 
– для выплат дивидендов, стимулирующих деятельность руководителей.   
VIII. Принятие решений. 
На данном этапе следует учитывать качественные различия в принимаемых 

управленческих решениях: 
– решения относительно приобретения активов (их источниками финансиро-

вания могут быть текущие обязательства  – кредиторская задолженность или кратко-
срочные кредиты и займы). Эти решения оказывают влияние на показатель текущей и 
срочной платежеспособности, они являются контролируемыми, относятся к категории 
низкорискованных операций. Так как их стоимость невелика и операции носят крат-
косрочный характер, то они не подлежат дисконтированию. 

Относительно данных решений выделяются две тактики: 
– гибкая (характеризуется высокими значениями текущих активов и предпола-

гает более высокие денежные вложения, при избытке средств фирма инвестирует их в 
высоколиквидные ценные бумаги, при недостатке – продает их); 
                                                

5 Хан, Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга / Д. Хан ; пер с нем. ; под ред. и с предисл. 
А.А. Туркача, Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича. – М.: Финансы и статистика, 1997. С.19.  
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– агрессивная (фирма использует низкий уровень текущих активов, то есть 
низкое соотношение  между объемом запасов  и объемом выпуска, низкий объем деби-
торской задолженности и денежных средств)6. 

В рамках оперативных решений могут быть предприняты шаги по пересмотру 
оптимального уровня запасов, приобретению или использованию запасов, решению 
текущих производственных задач, ускорению оборачиваемости активов, увеличению 
маржи, разработке различных схем погашения дебиторской задолженности, исполь-
зованию нетрадиционных форм расчетов с покупателями и т.п. 

К тактическим управленческим решениям относятся изменение политики рас-
четов с дебиторами и кредиторами, приобретение и использование внеоборотных ак-
тивов, краткосрочных финансовых вложений и др. 

Стратегические решения направлены на долгосрочные капитальные и финан-
совые  вложения, научные разработки и т.п.  

Проведенные исследования показали, что существует линейная зависимость 
между уровнем раскрытия информации и реальной платежеспособностью. На сего-
дняшний день многие фирмы, осуществляя подготовку к получению кредитных ре-
сурсов, вуалируют фактические данные, что впоследствии приводит и их руководите-
лей к неэффективным управленческим решениям. 

Предлагаемая модель позволяет осуществлять управление стратегической пла-
тежеспособностью, выявлять запланированные операции, приводящие к негативным 
последствиям, затормаживающим оборачиваемость средств,  снижающим ликвид-
ность и регулировать стоимость капитала и фирмы.  
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on the basis of strategic solvency control and enterprise value control. For 
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В данной статье рассмотрены основные факторы развития 
национального финансового и медицинского страхового рынка в 
условиях глобализации экономики. Изложены социально-
экономические приоритеты взаимоотношения банка и медицин-
ской страховой компании в их совместной работе на российском 
финансовом рынке, а также их стратегия и эффективность исполь-
зования взаимодействия в условиях интеграции. Предложено соз-
дание интеграционной модели развития российских банко-
страховых групп, обеспечив конкурентные преимущества нацио-
нальной банковской и медицинской страховой систем в условиях 
интеграции в национальное и мировое финансовое хозяйство. 

 
Ключевые слова: взаимоотношения медицинских страховых 

компаний и банков, банко-страховая группа, развитие банко-
страховых институтов, банко-страховые отношения, банко-
страховой риск. 

 

 
 
 
Транснационализация финансового капитала в условиях глобализации эконо-

мики оказывает стратегическое воздействие на развитие взаимоотношений россий-
ских банков и медицинских страховых компаний, ведет к возникновению новых видов 
взаимозависимостей, пронизывающих системы банковского и страхового дела в пре-
доставлении финансовых услуг и усиливает их риск неконкурентоспособности, так как 
всё большая часть ресурсов включается в транснациональную сферу деятельности. 
Эволюция стратегий развития финансово-кредитных и медицинских страховых опе-
раторов российского рынка финансовых услуг полифакторна, многоаспектна и крайне 
противоречива.  

Важнейшими характеристиками современного финансово-страхового бизнеса в 
условиях финансовой глобализации стали: рост организационно-финансового, эко-
номического, информационного и регулятивного капиталов; дерегулирование, усиле-
ние конкуренции, возрастание рисков, финансовые инновации, реинжиниринг. Ис-
точником роста в системе интеграционных отношений в медицинском страховании 
РФ становится проблема конкурентоспособности: применительно к банкам и меди-
цинским страховым компаниям – это высокое качество предоставляемых ими услуг, 
использование современных технологий, дополнительный сервис, постоянное сопро-
вождение клиента, правильная тарифная политика, обоснованная микро– и макро-
экономическая стратегия.  

Перечень всех перечисленных проблем не является закрытым, он постоянно 
изменяется по мере развития банко-страховой системы и углубления её интеграцион-
ного взаимодействия. Вместе с тем, конкурировать с высокоразвитыми финансовыми 
системами, имеющими столетнюю практику, представляется непростой задачей. Это 
потребовало углубленного изучения зарубежного опыта в области интеграции нацио-
нальных страховых рынков и создания наднациональных банко-страховых систем, а 
также особенностей российского медицинского рынка, направленного на возможность 
использования такого опыта.  

Динамичные интеграционные процессы формируют новую структуру финансо-
вого и медико-страхового рынка, новую модель его развития, соответствующую по-
требностям воспроизводства. В условиях глобализации финансовых отношений уси-
ливаются интеграционные процессы между банковскими и медицинскими страховы-
ми институтами, на глобальном рынке финансовых услуг развиваются банко-
страховые группы и финансовые корпорации.  

Цель исследования обусловила постановку и решение следующих задач: 
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 выявить особенности взаимоотношения банков и медицинских страховых 
компаний в условиях интеграции в мировое финансовое хозяйство с учётом специфи-
ки национальной экономики; 

 обосновать модель развития медицинской банко-страховой группы в усло-
виях интеграции; 

На сегодняшний день в России на рынке финансовых услуг сложилась именно 
такая ситуация, когда крупные банки и страховые компании расширяют долю своего 
присутствия на рынке, обеспечивая потребителей медицинских услуг финансовыми 
продуктами на основе использования общих банко-страховых каналов. Это позволяет 
интегрированным операторам финансового рынка обеспечить себе конкурентные 
преимущества. Клиентам финансовых банко-страховых групп предоставляется кре-
дитное, инвестиционное, лизинговое, страховое и консалтинговое обслуживание на 
основе взаимодополняющих инновационных финансовых технологий, достигающее 
максимальной полноты спектра предоставляемых банко-страховых услуг в сочетании 
с максимальной надежностью проводимых операций. 

Однако уровень капитализации и степень развития организационного капитала на-
циональных банков и медицинских страховых компаний, степень их технологической и 
информационно-финансовой интеграции, анализ институционального механизма и стра-
тегии развития банко-страховых институтов показывает, что стратегия их конкурентного 
взаимодействия только складывается, обнаруживая противоречия системного свойства. 

Постоянно меняющаяся экономическая среда привносит в деятельность банко-
страховых институтов новые аспекты и проблемы, решение которых во многом зави-
сит от уровня их устойчивости. Поэтому обеспечение устойчивости национальных 
банко-страховых институтов − это не только атрибут политики их выживания, но и 
стратегия развития на перспективу в условиях высокой неопределенности мировой 
финансовой глобализации. 

В связи с этим весьма актуально изучение взаимоотношения различных форм и 
факторов социально-экономической неопределенности, разработка эффективных ме-
тодов управления банко-страховой системой в условиях постоянно меняющейся орга-
низационно-экономической среды, исследование путей достижения устойчивости в 
сложной обстановке.  

Социально–экономическая неопределенность банко-страховой системы обу-
словлена многими факторами, проявляется в различных формах и вариантах. Источ-
ником системных рисков банков и медицинских страховых компаний в средне- и дол-
госрочной перспективе – неизбежное повышение нагрузки на здравоохранение. Рост 
такой нагрузки вступает в противоречие с неразвитой финансовой инфраструктурой – 
неадекватными технологиями управления рисками, отсутствием эффективных меха-
низмов и однобокость сотрудничества внутри банковского и страхового сообщества в 
вопросах охраны здоровья. 

Во-первых, национальные банковские и медицинские страховые операторы имеют 
разнонаправленные векторы развития и функционируют в значительной степени авто-
номно, обнаруживая противоречия вследствие ограниченности развития финансового 
рынка и финансовых инструментов, проявляя склонность к рентным стратегиям развития. 
Во-вторых, в сложившихся моделях взаимоотношения между банковскими и медицински-
ми страховыми компаниями недостаточно реализуется информационно-сетевая состав-
ляющая, и практически не используется социальный ресурс. В-третьих, банко-страховой 
сектор в России, несмотря на высокую динамику развития, остается социально и производ-
ственно неориентированным. Указанные причины не способствуют успешной реализации 
стратегий интегрированного роста финансового капитала, устойчивому развитию здраво-
охранения и приводят к усилению инфляционных процессов как в здравоохранении, так и 
в экономике вообще. 

В мировой системе здравоохранения банковский и страховой риски неуклонно воз-
растают. Изменения носят как качественный, так и количественный характер, так как риск 
не всегда эквивалентен формируемым финансовым фондам, покрывающим данный риск. 
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Необходимо создавать соответствующие организационные структуры, способные нивели-
ровать отклонения от расчетных показателей. Потребность в крупных финансовых резер-
вах явилась причиной возникновения новых организационных структур в виде банко–
страховых групп со сложной организационно–экономической природой. Именно сложные 
структуры аккумулируют огромные финансовые средства, что не только значительно сни-
жает расходы на ведение дела банком и страховой организацией, но и обеспечивает кон-
центрацию больших объемов финансовых ресурсов. Все это приводит к выводу, что мы 
стоим на пороге серьёзных преобразований в теории менеджмента здравоохранения и, в 
частности, в теории банко9страхового менеджмента. Исследуя взаимоотношение банков и 
страховых компаний с позиций эффективной защиты от рисков, имеющих финансовую 
природу, т.е. тех рисков, которые могут быть оценены банком и страховщиком, следует ска-
зать, что наряду с традиционными рисками появляются новые риски, активное влияние на 
которые оказывают процессы, связанные с глобализацией экономики. 

В результате глобализации финансовых рынков банки, медицинские страховые 
компании сталкиваются с рисками, связанными не только с изменением конъюнктуры 
рынков и либерализацией финансового законодательства, но и расширением форм, 
инструментов финансового взаимодействия. В основу системы управления региональ-
ными банко-страховыми рисками положено последовательное развитие банко–
страховых групп, обеспечивающее стабильность экономической системы здравоохра-
нения любого региона, а следовательно и всей страны. Это происходит за счёт мини-
мизации негативных последствий для бизнеса, минимизации внутренних конфликтов 
из-за несовпадения интересов, развития конкуренции, а также обеспечения банков-
ской и страховой защиты финансовых интересов населения в охране здоровья, разви-
тия личного страхования как стратегической основы социально-ориентированной 
экономики. 

В ближайшее десятилетие интеграция взаимоотношения банков и медицинских 
страховых компаний будет определять движение развития регионального здравоохране-
ния. В результате изменений банко-страховая группа станет основным структурным эле-
ментом при проведении финансово-экономических операций: получении кредита, при-
обретении медицинского оборудования, оформлении лизинга, приобретении медика-
ментов в рассрочку, получении лицензии на определенный вид медицинской деятельно-
сти, организация малого медицинского предприятия и т.д., что приведет к резкому уве-
личению динамики роста страховой премии на душу населения, как одного из показате-
лей динамики развития банковской и страховой отрасли. В настоящее время, как отмеча-
ет «Эксперт РА» в своем ежегодном обзоре страхового рынка, несмотря на резкое увели-
чение за 2006 г. и 2007 г. значения показателя средней страховой премии на душу насе-
ления его размер остается незначительным и отстает от развитых стран в десятки раз (ри-
сунок 1). Например, по сравнению со Швейцарией – в 27 раз, а с США – в 20. 

В 2007 г., по данным Рейтингового агентства «Эксперт РА» было собрано страховой 
премии около 761 млрд. руб. Ежегодный среднестатистический прогноз по увеличению объ-
ема страховых премий за последние годы был на уровне 20-25%. Но в связи с наступившим в 
2008 году мировым финансовым кризисом, все существующие прогнозы по возможному 
приросту страховых премий в ближайшее время не осуществляться. Тем самым рынок стра-
хования не сможет увеличится в соответствии с прогнозами и, скорее всего, останется на 
прежних уровнях. Залогом стабильности и основным ядром в портфеле медицинских стра-
ховых компаний будут несомненно являться обязательные виды страхования, в частности это 
обязательное медицинское страхование (далее ОМС), доля которого в 2007 году составила 
около 282 млрд. руб, а это почти 40% от всего объема рынка страхования. В связи с чем, с уче-
том корректировок общая структура прогнозного портфеля может быть представлена сле-
дующими видами: обязательное медицинское страхование – 35 %,  добровольное медицин-
ское страхование – 20%, страхование жизни – 15%, страхование от несчастного случая и по-
тери трудоспособности – 15%, развитием страхования региональных пилотных проектов ма-
лого и среднего бизнеса в медицине – 10% и около 5% – другие виды.  
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Из проведенного анализа можно сделать вывод, что в ближайшей перспективе 
приоритетной формой организации российского банковского и страхового бизнеса 
будут региональные корпорации, финансово–промышленные группы, преимущест-
венно с участием государственных региональных структур и банко–страховых групп, 
работающих под непосредственным контролем представителей региона и государства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Динамика страховых премий на душу населения, руб. 
 

Создание многофункциональных структур, например, в виде банко-страховых 
групп или корпораций, вызвано потребностью в обслуживании крупных рисков. Мно-
гофункциональные структуры способны аккумулировать крупные финансовые средст-
ва, что не только значительно снижает издержки на ведение банковских и страховых 
операций, но и обеспечивает концентрацию больших объемов финансовых ресурсов, 
которые должны быть направлены на охрану здоровья. 

Одной из основных задач в условиях интеграции взаимоотношения банковско-
го и страхового рынка является создание необходимых условий для активного форми-
рования подобных структур, что повлечет за собой приведение в соответствие с совре-
менными условиями организационно-экономической природы риска и его адекват-
ной оценки1. 

Стоит также отметить и стратегические цели банко-страховой группы. Исходя из су-
ществующих структур клиентов и услуг, а также мощности банко-страховой группы, должны 
быть определены виды деятельности, которые в долгосрочной перспективе обеспечат конку-
рентные преимущества, необходимые для получения ожидаемой доходности. Эффективное 
сочетание целей и ресурсов банка и медицинской страховой компании с возможностями 
рынка может быть реализовано на основе конкурентных стратегий банка и медицинской 
страховой компании при создании банко-страховой группы. Конкурентное преимущество 
банко-страховой группы имеет место в том случае, если потребительская стоимость, которую 
банко-страховая группа в состоянии создать для своих клиентов, превышает затраты на ее 
создание. Потребительская стоимость банко-страхового продукта или услуги определяются 
объективно оцениваемым соотношением между степенью его важности для клиента и ценой. 
Под важностью подразумевается наличие ряда аргументов: простоты использования, дос-
тупности, скорости обслуживания, инвестиционной привлекательности и т.д. Клиент совер-
шает желаемое действие тогда, когда оцениваемая им потребительская стоимость банко-
страхового продукта или услуги превышает его рыночную цену или обеспечивает разреше-
ние риска, присущего бизнесу и личным интересам клиента. 

На финансовом рынке региональные банко-страховые группы будут иметь конкурент-
ные преимущества, обусловленные более выгодными условиями привлечения денежных 
                                                

1 Архипов, А.П., Гомеля, В.Б., Туленты, Д.С. Страхование. Современный курс / А.П. Архипов,  
В.Б. Гомеля, Д.С. Туленты. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 415 с. 
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средств для своего развития непосредственно от населения (физических лиц). В этой связи 
возникает вопрос о масштабах и организационной модели банко-страхового рынка в России. 
Мировое банковское и страховое хозяйство характеризуется сокращением числа мелких бан-
ков и страховых организаций, и это закономерно, так как изменяется уровень, качество и тех-
нологии финансовой защиты, создаются сложные интегрированные структуры. Сравнитель-
ный анализ размера уставного капитала хозяйствующих субъектов с уровнями финансового 
рынка показывает, что компании с уставным капиталом от 3 000 млн. руб. и выше (мега–
уровень) имеют возможность самостоятельно осуществлять займы на международном рынке 
ссудного капитала; с уставным капиталом от 300 до 3 000 млн. руб. (макро-уровень) – на на-
циональном российском рынке; с уставным капиталом от 30 до 300 млн. руб. (мезо-уровень) – 
на региональном уровне. 

Банко-–страховые группы при эффективном взаимоотношении банка и меди-
цинской страховой компании могут аккумулировать крупные финансовые ресурсы, 
имея значительный организационный потенциал, они могут обеспечить эффектив-
ность работы структуры за счёт эффекта взаимодействия и комплексности сопровож-
дения клиента.  

Следует обратить особое внимание на то, что решение многих, прежде всего, региональных 
финансово–экономических задач здравоохранения без активного использования взаимоотноше-
ния банка и медицинской страховой компании представляется менее эффективным. Экономиче-
ский и социальный эффект от широкого внедрения региональных банко-страховых групп нельзя 
оценить однозначно только с позиции краткосрочного результата, так как это прежде всего один из 
стратегических инструментов стабилизации российского государства и активного наполнения фи-
нансовым потенциалом региональной экономики охраны здоровья. 

Необходимо отметить, что национальная стратегия развития финансового рынка в на-
стоящее время четко не сформулирована. Полным ходом идет доработка стратегии развития в 
РФ банковской и страховой деятельности на среднесрочную перспективу. Проект стратегии, 
который в настоящее время существует, имеет ряд недостатков и, в частности, не содержит чет-
ких ориентиров, которые должны достичь банки и медицинские страховые компании в обо-
зримом будущем. В концепции практически полностью отсутствует позиция государства в во-
просе привлечения иностранных инвестиций в здравоохранение, как в прочем и вопросы сво-
бодной конкуренции, вытекающие из этого. Важнейшим элементом динамичного развития 
взаимоотношения банковского и медицинского страхового рынка будет своевременное обнов-
ление и расширение нормативно–правовой базы и изменение действующего законодательства 
в области банковского и страхового дела и приведение его в соответствии с региональной прак-
тикой и имеющемся в регионе финансовой действительностью2. 

Проблема эффективного развития взаимоотношения банковского и медико-страхового 
рынка, основанного на интеграции в мировое финансовое хозяйство, является важнейшим усло-
вием создания эффективной финансовой региональной системы. Перед банками и медицинскими 
страховыми компаниями страны стоит задача повышения конкурентоспособности в мировой сис-
теме финансового хозяйства, на основе её адаптации к международным стандартам путем созда-
ния эффективной модели интеграционного развития взаимоотношения российского банковского 
и страхового рынка с учетом региональных организационно-экономических особенностей здраво-
охранения. 

В связи с этим, автором предложен механизм развития банко-страхового рынка с учетом 
его финансово-экономической интеграции в национальное и мировое финансовое хозяйство. 
Основной тенденцией развития региональных банко-страховых групп будет увеличение резер-
вообразующих видов медицинского страхования, что откроет новые возможности для инвести-
рования регионального здравоохранения. Рост сбора страховых премий будет осуществляться за 
счет страхования физических лиц, развития медицинских страховых услуг, развития малого и 
среднего медицинского бизнеса. Реализация методологических предложений по созданию ре-
гиональных банко-страховых групп позволит, и банкам и медицинским страховым компаниям 

                                                
2Прокошин, В.А., Косаренко, Н.Н. Финансово–правовое регулирование страховой деятельности в 

современной России: Учебное пособие / В.А. Прокошин, Н.Н. Косаренко. – М.: Флинта: Национальный 
институт бизнеса, 2004. – 208 с. 
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посредством совместного комплексного привлечения и использования финансовых ресурсов 
способствовать решению важнейшей финансово-экономической задачи повышения качества и 
эффективности банковской и медицинской страховой систем, следовательно её национальной и 
международной конкурентоспособности, при совместной организации и управлении экономи-
ческой защищенностью пациента (клиента) перед любыми финансовыми кризисами, через сис-
тему многоуровневого и долгосрочного медицинского страхования и предоставления новых бан-
ковских продуктов и услуг. 

В заключении следует отметить, что совершенствование интеграции взаимоотношения 
банка и медицинской страховой компании на финансовом рынке услуг России будет основано на 
создании принципиально новой финансово-экономической модели финансирования – созда-
ние региональных банко-страховых групп, базирующихся в основном на филиалах крупных 
коммерческих банков представленных в регионе, и, конечно, на имеющихся представителях ме-
дицинских страховых компаний. Реализация предложенных путей развития банко-страховых 
групп позволит создать в России эффективную банко-страховую систему защиты, прежде всего, 
пациента, обеспечив конкурентные преимущества национальной банковской и медицинской 
страховой систем в условиях интеграции в национальное и мировое финансовое хозяйство. 
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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 необхо-
димо учитывать возможные риски и ограничения социаль-
но-экономического развития, продуцированные перспекти-
вами постепенного вступления России в единое мировое 
экономическое пространство. В работе рассмотрены ключе-
вые 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 CALLS TO DEVELOPMENT OF REGION 
IN CONDITIONS GLOBALIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY 

 
A.V. IVANOV1) 
L.N. PETROV2) 
 

1) Department of economic  
development of the Belgorod area 
 
2) Belgorod state university 
 
e-mail: bo@bsu.edu.ru 
 

 

At a choice of a way of innovation of development it is 
necessary to take into account the risks and restrictions of socio 
economic development, producering by prospects of the gradual 
introduction of Russia in uniform world economic space are pos-
sible. In work the key calls to development of Russia and regions 
on long-term prospect are considered. 

 
Key words: globalization, calls to development, risks and 

restrictions of socio economic development, regional policy. 
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Приложение 2. Оформление таблиц  
 

1. Каждая таблица должна быть пронумерована справа, иметь заголовок, рас-
положенный по центру.  

 
Таблица 1 

Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 
 

В среднем за 
Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 1999- 

2001 гг. 
2002-

2004 гг. 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 
 

2. Таблицы не должны выходить за границы полей страницы слева и справа. 
 

Таблица 1 
Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 
В среднем за 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 1999-
2001 гг. 

2002-
2004 гг. 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 
3. Если таблица располагается на 2-х страницах, ее столбцы должны быть 

пронумерованы на каждой новой странице, так же, как на первой. 
 

Таблица 1 
Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 

В среднем за 
Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 1999-

2001 гг. 
2002-

2004 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 
 
Таблица, расположенная на первой странице. 
 

Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Белгородская 

область  
1,2620 0,4169 2,2612 1,0176 1,2012 0,6413 1,3134 0,9534 

Брянская  

область 
0,9726 0,4817 0,5612 1,8653 0,9064 1,6898 0,6718 1,4872 

 
Таблица, расположенная на следующей странице. 
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Приложение 3. Оформление графических объектов 
 

1. Изображение каждого графического объекта должно иметь номер и заголо-
вок, расположенные по центру рисунка. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Уровень инновационной активности в России, 
странах ЕС, Норвегии, Исландии 

 
2. Изображение графического объекта должно быть в виде рисунка или сгруп-

пированных объектов. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 2. Институциональная среда 
существования бедности населения северного региона России 

 
 

3. Изображение графического объекта не должно выходить за пределы по-
лей страницы. 

4. Изображение графического объекта не должно превышать одной страницы. 
 
 
 

За публикацию рукописи в журнале «Научные ведомости Белгородского 
государственного университета» плата с авторов не взимается. 
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