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Аннотация 
Экстраординарные погребения отражают малоизученные в армянской археологии специфические 
формы обращения с телом умершего и его костными останками. Анализируется несколько спо-
собов обращения с останками у населения эпох поздней бронзы и железа из памятника Лори 
Берд: расчленение тел, выставление, кремация, захоронение только правой половины черепной 
коробки и фрагментов посткраниального скелета. Проведенное исследование позволяет решить 
широкий круг экспертных вопросов, связанных с прижизненными и посмертными нарушениями, 
а также идентификацией видов орудия. Тщательное рассмотрение «нестандартных» древних объ-
ектов может дать чрезвычайно важную информацию об особенностях жизни и смерти древнего 
или средневекового населения, которые нельзя установить по «стандартным» погребениям. 
 
Abstract 
Extraordinary burials reflect poorly studied in Armenian archeology specific forms of treatment of the 
deceased body and its bone remains. It is analyzed several methods of treating buried remains of the 
Late Bronze Age and Iron Age from Lori Berd monument, such as: body dissection, exhibiting, crema-
tion, burial of only the right half of a cranium and fragments of postcranial skeleton. The conducted re-
search allows to solve wide range of expert issues associated with intravital disorders and postmortem, 
as well as identification of types of guns. Lori Berd for the first time clearly records polyvariant manipu-
lations with the bodies of the deceased on the territory of Armenia. In its burials the skeletal remains are 
fixed in a dismembered, exposed, cremated, anatomically inconsistent order and are represented by a 
notoriously incomplete set of bones. Author comes to the conclusion that specific types of burials reflect 
poorly studied in Armenian archeology specific forms of treatment of the deceased's body and its bone 
remains.  
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Археологам и антропологам, работающим на погребальных памятниках, хорошо 

известно, что не всегда можно зафиксировать «правильное» анатомическое положение 

костяка, имеющего в сохранности абсолютно все скелетные элементы, которые при этом 

находятся в полном анатомическом соответствии. С момента погребения тело умершего 

начинает испытывать воздействие целого спектра естественных деструктивных факторов, 

приводящих к смещениям в первоначальном положении костяка, а иногда полной де-

струкции, как его отдельных скелетных элементов, так и всего костяка в целом. С другой 

стороны, согласно этнографическим данным, известны самые различные приемы предна-

меренного нарушения анатомической целостности тела умершего до его погребения. По-

добные способы обращения с умершими приводят к появлению археологически фиксиру-

емых расчлененных, вторичных и парциальных погребений [Зайцева, 2005, с. 14-16].  

Под расчлененным погребением мы понимаем помещение в могилу преднамеренно 

расчлененного после смерти или непосредственно в момент смерти тела умершего, причем 

расчлененное тело могло захораниваться как полностью, так и частично, как в одном месте, 

так и в разных местах. Под вторичным погребением предполагается перемещение и переза-

хоронение человеческих останков после «временного» (первичного) погребения. Парциаль-

ное погребение предполагает помещение в могилу только части тела умершего или его 

костных останков. Парциальное погребение может являться частным случаем расчлененно-

го, если после расчленения захоранивается только часть трупа, или его отдельные части по-

гребаются в разных местах. Парциальное погребение может также быть частным случаем 

вторичного, если после первичного погребения кости были собраны не полностью, или же 

кости одного индивида преднамеренно захоранивались в разных местах.  

Интерес к погребениям с нарушенной анатомической целостностью костяка появил-

ся в Армении в начале XXI в. Ныне существование в Армении расчлененных, парциальных 

и вторичных погребений в различные периоды от бронзы до позднего средневековья уже не 

ставится под сомнение [Деведжян, 2006, с. 98; Худавердян и др. 2013, с. 81, 83, 85-88]. Ча-

сто такие погребения в силу своей редкости совсем не используются в анализе и системати-

зациях или только упоминаются в работах, что не способствует их детальному изучению. С 

другой стороны, подчеркиваются серьезные методические сложности и отсутствие четких 

критериев их выявления. Но тщательное рассмотрение «нестандартных» древних объектов 

может дать чрезвычайно важную информацию об особенностях жизни и смерти древнего 

или средневекового населения, которые нельзя установить по «стандартным» погребениям.  

Погребальный обряд – один из наиболее семантически насыщенных и информативных 

источников по изучению древнего мировоззрения. Все разновидности погребальных обрядов 

находят мировоззренческую первооснову в представлениях о смерти-перерождении. Погре-

бальный обряд представляет собой особый цикл действий, последовательно совершаемых с 

момента смерти человека до его погребения. Интерпретация археологически фиксируемых 

особенностей погребального обряда возможна только при условии широкого привлечения 

данных этнографии и фольклора, т.е. сопоставления разных семиотических текстов, в кото-

рых дублировалась традиционная модель мира. «Расчленение вселенной, животного, челове-

ка, вещи представляет один из наиболее универсальных мотивов мировой мифологии. 

…расчленение обозначает умерщвление. …убить, т.е. лишить сущности, можно лишь, разъяв 

тело чисто физически на части, клочья, куски… Покойник часто не считался окончательно 

мертвым до тех пор, пока не был окончательно расчленен, т.е., пока не была нарушена физи-

ческая целостность его тела» [Евсюков, 1988, с. 45]. Представление о том, что расчленение 

способствует возрождению, имеет очень древние корни и широко засвидетельствовано в ми-

ровом фольклоре [Пропп, 1998, с. 186]. Расчленение в этом смысле, как и сожжение, у многих 

народов означает освобождение души от оков телесности и является способом перевода в 

иное состояние [Пропп, 1998, с. 186]. Существовали и представления о расчленении как пре-

пятствии к возрождению [Худавердян и др., 2013, с. 85-87]. В селькупской сказке о борьбе 

Ичи с великаном Пюнегуссе, последнему все же не удается восстать из мертвых и после того, 

как Ича порубил его на куски, причем Пюнегуссе «приобрел новую жизнь и еще новую силу, 
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сделавшись несравненно более могущественным, чем был ранее» [Доннер, 1915, с. 45]. Иче 

пришлось для того, чтобы предупредить всякую возможность повторного возрождения 

Пюнегуссе полностью уничтожить его тело – сжечь на костре. Здесь мы видим, что сожжение 

оказывается более радикальным средством. Ю.А. Шилов же рассматривает расчлененные по-

гребения как человеческие жертвоприношения, обращая внимание читателя на арийский 

Гимн Пуруше [Шилов, 1995, с. 13]. По мнению исследователя, такие жертвоприношения бы-

ли добровольными. В том случае, если в погребении находились двое погребенных, один в 

стандартной позе, а второй расчлененный, то последний субъект как бы усиливал магические 

способности сопровождавшегося им «обычного» покойника. 

Первыми расчленяли тела умерших homo erectus 500–300 тыс. лет назад [Ullrich, 

1989. S. 227-236]. Расчленение тел – характерная черта ранних мустьерских погребений 

[Rosos etc., 2012, p. 61]. Расчленения встречаются в комплексах ямной [Агульников, 2010, 

с. 323-344], катакомбной [Мельник, 1991, с. 114], белозерской [Агульников, 2010, с. 184], 

срубной [Усачук и др., 2010, с. 197-198] культур. Ритуальное расчленение умерших из-

вестно и в скифское время [Гречко, 2014-2015, с. 194-195].  

Захоронения расчлененных трупов в могильниках Армении обнаружены с эпохи 

средней бронзы (Лори Берд, Артик, Степанаван, Верин Навер, Карашамб, Талин, Лчашен 

II, Канагех, Арцваник, берег Апаранского водохранилища, Хнаберд, Бовер, Багери Чала, 

Барцрял, Ширакаван) [Хачатрян и др., 1975, с. 146; Деведжян, 2006, с. 98; Худавердян и 

др., 2013, с. 81; Худавердян и др., 2015, с. 48].  

Иногда наблюдается ошибочная тенденция, когда любое нарушение анатомической 

целостности костяка и/или его некомплектность объясняется расчлененным погребением. 

Определить, было ли в могилу помещено тело с уже нарушенной анатомической целост-

ностью, или же наблюдаемое анатомическое несоответствие в положении костяка вызвано 

постдепозиционными смещениями и нарушениями, на основе чисто археологических ме-

тодов зачастую оказывается невозможным. Выход из сложившейся ситуации видится нам 

в привлечении возможностей естественных наук и интеграции методов археологии, физи-

ческой антропологии, судебно-медицинской экспертизы и тафономии. 

Комплексный подход, тщательный анализ и фиксация всего антропологического 

материала позволят установить, произошло ли расчленение после смерти человека и явля-

ется ли особой формой обращения с телом умершего, или же расчленение стало причиной 

смерти. Каким бы образом не осуществлялась процедура расчленения тела на отдельные 

сегменты, следы этих операций всегда фиксируются на костях [Худавердян и др., 2013, с. 

81; Ullrich, 1989. S. 51-71]. Их наличие может служить надежным тафономическим инди-

катором расчлененных погребений. Даже в случае очень аккуратного и «профессиональ-

ного» расчленения по суставам, следы порезов или рубки обязательно останутся в области 

суставных поверхностей костей. Чаще всего рубленые повреждения трубчатых костей 

встречаются при исследовании расчлененных трупов [Дементьева, 1955, с. 9]. Острота 

лезвия, толщина, уровень погружения и выраженность углов определяют морфологиче-

ские свойства повреждений. Огромное значение также имеют условия воздействия 

[Шадымов, Рыкунов, 2012, с. 43] – высокая скорость и большая масса (которые обеспечи-

вают достаточную энергию удара) в сочетании с направлением удара (встречное, под ост-

рым углом). По классификации Х. Ульриха [Ullrich, 1989. S. 51-71], к посмертным искус-

ственным разрушениям относятся следы надрезов, ямки, скобления, неглубокие вдавления 

сходной структуры, дефекты сочленовных поверхностей и в местах прикрепления мышц, 

разрушение основания черепа, фрагментация черепа и посткраниальных элементов, про-

дольное расщепление диафизов и полировка костных фрагментов. По другой классифика-

ции, посмертные преднамеренные разрушения проявляются в извлечении мозга, повре-

ждениях лицевого скелета, обугливании костей, расчленении, отсутствии некоторых эле-

ментов скелета (в т.ч., многих позвонков), расщеплении диафизов длинных костей, обна-

жающем полость костномозгового канала; в надрезах, костных разломах, абразивных по-

вреждениях, причиненных орудиями, полировке фрагментов [Pearson, 1999, p. 76]. 
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Традицию кремации можно отнести к универсальным человеческим феноменам, ее 

возникновение фиксируется на различных территориях, в разнообразных культурных кон-

текстах во все эпохи существования самой погребальной обрядности. Наиболее ранние по-

гребальные памятники, в которых можно предполагать следы преднамеренного использова-

ния огня, относятся к среднему палеолиту [Смирнов, 1997, с. 119]. Особенности проведения 

кремации известны нам по текстам - сценам погребения Патрокла и Гектора в «Илиаде» Го-

мера [Гомер, 1949, с. 115-257, 785-800]. Практика огненных жертвоприношений, сформиро-

вавшаяся в раннеземледельческих культурах Ближнего Востока, была призвана обеспечить 

благосклонность богов. На Ближнем Востоке кремация тел считалась привилегированным 

способом погребения умершего [Rosen, 2004, p. 127]. Данный способ обращения с останками 

встречается в культуре хеттов. Среди табличек из Богазкёя есть ряд фрагментов, относящихся 

к описанию ритуала похорон царя или царицы. Согласно описанию, в первый день соверша-

лась кремация тела. «На 2-й день, как только рассветает, женщины идут…, чтобы собрать ко-

сти… Они берут кости серебряной лаппа и погружают их в очищенное масло в серебряном 

кувшине, затем они вынимают кости из очищенного масла и кладут их на льняной гаццарнул-

ли, под который подложена «красивая одежда». Кончив собирать кости, они заворачивают их 

вместе с льняной тканью в «красивую одежду» и кладут их на стул; а если это женщина, они 

кладут их на скамеечку… Перед стулом, на котором лежат кости, они ставят стол и угощают 

горячими хлебами… И всех, кто пришел собирать кости, они потчуют едой… [Затем] они бе-

рут кости… и приносят их в его “Каменный дом”» [Герни, 1987, с. 146-147]. 

Во многих евразийских культурах энеолита - бронзы (трипольская, софиевская, ба-

денская, Злота, Волынь и др.) обнаружены погребения с кремированными останками чело-

века [Rosen, 2004, p. 127-129]. С середины II тыс. до н.э. обряды трупосожжения приобре-

тают массовый характер на территории Евразии. Ряд ученых [Conklin, 1995, p. 88; Turner, 

Turner, 1999, p. 267] связывают обряд трупосожжения с каннибализмом. По мнению Терне-

ров, в доисторическом Эназаси свои жертвы перед съеданием жарили на костре. 

Обряд «выставления», когда раздетые догола тела умерших выставляли на откры-

том месте на растерзание хищным птицам, являлся важнейшим определяющим признаком 

обширной этнической общности, известной в античных источниках ахеменидского и эл-

линистического времени [Пьянков, 1988, с. 214-215]. По учению Ахурамазды, всё, 

связанное со смертью, считалось нечистым, в т.ч., всякий труп, который не должен был 

соприкасаться с чистыми стихиями - землей, водой и огнем. Поэтому зороастрийцы 

практиковали выставление раздетых тел умерших на растерзание хищным птицам, а кости 

сбрасывались затем на дно колодца, облицованного камнем [Токарев, 1986, с. 344-345]. 

Для хорезмийского варианта зороастризма также было характерно выставление трупов 

для очистки, но с последующим погребением костей в специальных костехранилищах-

оссуариях [Ягодин и др., 1985, с. 331]. В этом случае остатки трупа (элементы силы тьмы 

и зла), надежно изолировались от чистых стихий, и, в первую очередь, от земли и воды.  

Лори Берд – уникальный памятник относительно погребального обряда, но этническое 

ли это, или же социальное своеобразие? Необходимо комплексное исследование погребений 

из раскопок 2007-2011 гг. с нарушенной анатомической целостностью костяка. В этих погре-

бениях скелетные останки фиксируются в расчлененном, выставленном, кремированном, ана-

томически несогласованном порядке и представлены заведомо неполным набором костей. 

«Особые» виды погребений отражают малоизученные в армянской археологии, специфиче-

ские формы обращения с телом умершего и его костными останками. Привлечение также эт-

нографических источников в определенной мере позволит раскрыть некоторые стороны ми-

форитуальных представлений, определявших подобные способы обращения с умершими. 

Погребение 103 (раскопки 2007-2008 гг., рис. 1). Диаметр кромлеха 8,5 м. Грунтовая, 

прямоугольная камера (2,4×1,2×1,2 м) с северо-восточной и юго-западной ориентацией. По-

гребение датируется эпохой поздней бронзы. Прослежены следы вторичного проникновения 

в камеру. В центре погребения был помещен череп одного индивида (условно 1) и были 

сгруппированы фрагменты костей черепа другого (условно 2). Неполные кости посткрани-
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альных скелетов расположены не в анатомическом порядке и дистанцированы в пределах мо-

гилы. По морфологическим признакам скелет № 1 принадлежал мужчине, биологический 

возраст которого определяется в пределах 20-29 лет. У индивида выявлены лопатообразные 

формы верхних латеральных резцов и метопический шов. Поротический гиперостоз фикси-

руется на правой теменной кости. Маркер формируется в детском возрасте и чаще всего ас-

социируется с железодефицитной анемией, которая развивается при хроническом течении 

инфекционных и паразитарных заболеваний. Обнаружены поражение (типа сribra) в области 

правого наружного слухового прохода, что представляет собой результат адаптации организ-

ма к ветренным условиям. Обнаружены также остеофитные образования в области наружно-

го слухового прохода, которые представляют собой опухоли остеобластического происхож-

дения, в виде бесформенных масс. Появление экзостозов связывается с напряжением 

надкостницы и формированием нового костеобразования под действием холодной воды, спо-

собствующей сужению кровеносных сосудов в ушном канале. Эмалевая гипоплазия, маркер 

стрессов детского возраста, обнаружена на клыках и на правом первом премоляре, что позво-

ляет считать, что в возрасте от 6 месяцев до 10 лет индивид перенес сильный физиологиче-

ский стресс (недоедание, наблюдался дисбаланс в рационе питания и т.д.). На левом втором 

премоляре выявлен кариес. Клинические данные связывают наличие кариеса у индивидов с 

потреблением большого количества карбогидратов (углеводов). На правом клыке обнаружено 

травматическое повреждение непреднамеренного происхождения. Серьезным травмирую-

щим фактором при случайном попадании на зуб могут служить мелкие обломки костей, за-

стрявшие в мясе. Увеличение толщины компактного слоя правой бедренной кости можно 

трактовать как гиперостоз от перенапряжения, т.е. результат повышенной механической 

нагрузки на нижнюю конечность. Превышение показателей компактного вещества над шири-

ной костномозгового канала говорит о рабочей гипертрофии - одной из наиболее частых 

форм интенсификации костеобразовательного процесса. Сильно выражен на правой бедрен-

ной кости linea aspera, образовавшийся под влиянием многолетней верховой езды [Capasso 

etc., 1999, p. 104]. Следы расчленения выявлены на правой бедренной и левой плечевой ко-

стях (рис. 2, 3). Расчленение проводили в то время, когда кости были связаны мягкими тканя-

ми. По морфологическим признакам скелет № 2 принадлежал мужчине 40-49 лет. Остатки 

костяков неполные. У индивида обнаружено острое гнойное воспаление тканей левого сосце-

видного отростка височной кости (мастоидит). При мастоидите бактерии проникают из сред-

него уха в ячейки сосцевидного отростка, где воспаление приводит к разрушению костных 

структур. Следы расчленения не выявлены. 

Погребение 105 (раскопки 2009 г., рис. 4). Прямоугольная камера в каменном ящи-

ке ориентирована на восток-запад (4,4×1,6 м, глубина 1,6 м). Cудя по описи инвентаря 

(железный браслет с золотыми головками, роскошные стеклянные вазы, бронзовый котел 

урартского типа, бронзовые чаши, ковш, трезубец и т.д.), погребение датируется VI-V вв. 

до н.э. На восточной стороне камеры были выложены в псевдоанатомическом порядке 

останки мужчины 18-20 лет. Костные остатки – далеко не полные. У индивида фикси-

руются следующие краниоскопические признаки: os zygomaticum bipartitum, foramina 

zygomaticofacialia, os wormii suturae squamosum, os postsquamosum, os wormii suturae 

lambdoidea, canalis condyloideus, foramina mastoidea. Одонтологический комплекс характе-

ризует индивида как представителя «западного» одонтологического ствола. Фиксируются 

бугорок Карабелли (балл 3), каленчатая складка метаконида, 2med (II), четырехбугорко-

вые формы на первых и вторых нижних молярах, межбугорковые борозды на М1 имеют 

“У” тип узора, на М2 – “Х”.  Поротический гиперостоз фиксируется на правой теменной 

кости. У правого ушного прохода обнаружены поражения типа cribra и остеофитные обра-

зования. Отдельные фрагменты посткраниального скелета - со следами расчленения. На 

рис. 5-6 демонстрируются разрубленные фрагменты правой бедренной (на уровне fossa 

trochanterica) и безымянной (на латеральной стороне в области limbus acetabuli) костей. 

Удар со значительной силой по бедру привел к частичному погружению в кость лезвия 

оружия (рис. 5). Край разруба скругленный, длина разруба составляет 7 мм, ширина –  



10  НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                       Серия История. Политология.
. 
2018. Том 45, № 1 

 

 

4 мм. Только при ударе со значительной силой края повреждения на наружной костной 

пластинке бывают ровные, а концы П-образные. Отмечается локализация сколов, как на 

поперечной части разруба, так и на боковых его стенках. Это явствует, что производился 

удар оружием с углом заточки 30° [Шадымов, Рыкунов, 2006, с. 43]. Ширина сколов от 2 

до 4 мм. На дне разруба обнаружены костные осколки. На безымянной кости длина разру-

ба равна 6 мм, ширина – 5 мм. Обряд частичной кремации умершего прослежен в погре-

бении. Частичное сожжение костей могло производиться после расчленения. Косвенным 

подтверждением этому служит малый объем жженных остатков в этом погребении, не ис-

ключено, что в могилу помещали только часть обожженных остатков. Сожжение тела со-

вершалось на стороне, вероятно, на погребальном костре, так как в погребении следов 

прокала не обнаружено, и предметы не подвергнуты воздействию огня. После кремации 

кальцинированные кости переносились в могилу. На зубах (рис. 7) и на фрагментах костей 

посткраниального скелета (рис. 8) деформации умеренные. Это дает основание предпола-

гать, что трупосожжение шло при t 300 °C [Walker, etc., 2008, p. 135]. 

Погребение 106 (раскопки 2008 г., рис. 9). Камера в каменном ящике ориентирова-

на на восток-запад. Погребение датируется VI-V вв. до н.э. Средняя длина камеры 5,8 м, 

ширина 2 м, глубина 2,1 м. В погребении обнаружены костные останки двух индивидов. 

Сопровождающий инвентарь состоит из халцедоновой цилиндрической печати неоасси-

рийского или неовавилонского типа, золотые украшения (серьги), серебряный браслет с 

зажимом, серебряная и бронзовая чаши, пиалы красного и черного цвета, железные удила 

и т.д. На восточной стороне камеры фрагменты костей черепа мужчины 30-39 лет выло-

жены на гладком камне. Нижняя челюсть отделилась и находилась к западу от фрагментов 

черепа. У индивида фиксируются следующие дискретно-варьирующие признаки: os worm-

ii suturae sagittalis, os asterion, os wormii suturae lambdoidea. Фиксируются редукция гипо-

конуса на М
2
, пятибугорковые формы на первом нижние моляре, межбугорковые борозды 

на М1 имеют “У” тип узора, четырехбугорковые формы выявлены на вторых и третьих 

молярах и имеют “+” тип узора. Полностью отсутствуют признаки восточного одонтоло-

гического ствола. Макроскопический метод исследования позволил установить законо-

мерности структурной перестройки затылочной кости. Ответной реакцией организма че-

ловека на физическую нагрузку, хроническую (многократную) микротравму является об-

разование затылочных структур (torus occipitalis). Torus occipitalis развит умеренно (балл 

2). Эмалевая гипоплазия обнаружена на резцах, клыках и премолярах. На левом втором 

моляре выявлен кариес. Следы расчленения обнаружены на левой бедренной кости (рис. 

10). На костях также выявлены следы ямок, скобления, дефекты сочленовных поверхно-

стей (рис. 11). «Расчесы» и «погрызы» затрагивают всю окружность длинных костей. Нет 

сомнений, что эти деструкции – результат деятельности мелких животных при полном 

или частичном поедании мягких тканей. Тело индивида, возможно, оставили на возвы-

шенности для распада мягких тканей и съедания хищными птицами и только потом похо-

ронили. На костях посткраниального скелета следы частичного сожжения (температура 

300 °C) [Walker, etc., 2008, p. 135]. По морфологическим признакам череп № 2 принадле-

жал мужчине 50-59 лет. У индивида фиксируются теменные отверстия (краниоскопиче-

ский признак). Отдельные фрагменты черепа и посткраниального скелета со следами ча-

стичного сожжения (t 300°C). На затылочной кости обнаружена прижизненная травма со 

следами воспаления, которая была получена незадолго до смерти.  

Погребение 107 (раскопки 2008 г., рис. 12). Камера в каменном ящике (3.35×1.8, 

1.75×1.7) ориентированная на северо-запад. Погребение датируется VII-V вв. до н.э. В се-

верной части камеры, на небольшой каменной плите, находилась правая половина черепа 

мужчины 50-55 лет (рис. 13). Череп был размещен внутри бронзового пояса. Лицевая 

часть была обращена на запад. В погребении также были захоронены две лошади, поло-

женные на брюхо вытянуто, головы повернуты влево. Сопровождающий инвентарь со-

стоит из железных удил, бронзовых гривен, кинжала и т.д. Череп очень длинный (199 мм), 

высота правой ветви нижней челюсти очень большая (73 мм), высота тела – средняя (30 
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мм), толщина – очень большая (15 мм), наименьшая ширина ветви большая (37 мм). На 

черепе фиксируются следующие дискретно-варьирующие признаки: foramina 

supraorbitalia, os wormii suturae squamosum, foramina parietalia, os asterion, foramina 

mastoidea (вне шва). Четырехбугорковые формы фиксируются на первом, втором и треть-

ем молярах нижней челюсти, межбугорковые борозды имеют “У” (М1, М2) и “Х” (М3) ти-

пы узоров. Полностью отсутствуют признаки восточного одонтологического ствола. По-

ротические изменения на верхней стенке орбиты (cribra orbitalia) выражены сильно (балл 

3). Поротический гиперостоз фиксируется и на затылочной кости. Обнаружены поражение 

типа сribra в области правого наружного слухового прохода и остеофитные образования 

(экзостозы). Также сильно выражены лингвальные экзостозы на верхней (torus palatines, 

балл 3) и нижней (torus mandibularis, балл 3) челюстях. Челюстные экзостозы имеют 

сложную этиологию и определяются как генетическими, так и средовыми факторами. 

Считается, что у генетически предрасположенных индивидов челюстные экзостозы появ-

ляются тогда, когда средовой стресс достигает определенного уровня. К первоочередным 

средовым факторам, активирующим рост челюстных экзостозов, относят жевательную 

гиперфункцию. Травматические повреждения непреднамеренного происхождения выяв-

лены на премоляре (Р
2
) и моляре (М

1
). Отложение зубного камня обнаружены на премо-

ляре (Р
2
) и молярах (М

1
, М

2
). Образование зубного камня имеет сложную этиологию и ча-

стично зависит от диеты. Эмалевая гипоплазия обнаружена на резце (I
2
), клыках (С) и 

премоляре (P1). Кариес зафиксирован на молярах (М
2
, М1). Используя программу балло-

вой оценки «функциональных комплексов» элементов рельефа костей черепа [Худавер-

дян, 2016, с. 103-105], мы определили возможную степень развития скелетной мускулату-

ры. Затылочные структуры выражены средне (occipital torus: балл 2, retromastoid process: 

балл 1, posterior supramastoid process: балл 1). В результате повышения нагрузки на кости 

верхних конечностей изменилась форма, ширина ключицы, увеличилась толщина его 

компактного слоя. У индивида сильно выражена внекапсульная мощная клювовидно-

ключичная связка (lig.coracoclaviculare), конусовидный бугорок (коническая связка, lig. 

conoideum) и трапециевидная связка (lig. trapezoideum). Следы расчленения выявлены на 

суставной поверхности акромиона (рис. 14). На отдельных костях посткраниального ске-

лета обнаружены «расчесы» и «погрызы». Отдельные фрагменты посткраниального ске-

лета со следами частичного сожжения (температура 300°C) [Walker, etc., 2008, p. 135].  

Погребение 109 (раскопки 2011 г.). Прямоугольная камера в каменном ящике ори-

ентирована на восток-запад. Погребение датируется VI-V вв. до н.э. Высота камеры 0.75 

м, длина 4.15 м, ширина 1.5 м, глубина 1.5 м (рис. 15). В погребении обнаружены костные 

останки одного индивида. Сопровождающий инвентарь состоит из бронзовых колоколов, 

стеклянных предметов, железных копий, стрел и т.д. По морфологическим признакам 

фрагменты костей скелета принадлежат мужчине 50-55 лет. На нижней челюсти зафикси-

рованы дополнительные подбородочные отверстия (foramina mandibularia: дискретно-

варьирующий признак). Фиксируются пятибугорковые формы на первом нижние моляре, 

четырехбугорковые - выявлены на втором моляре и имеют “Х” тип узора. Нами зафикси-

рован один из редких расово-разграничительных признаков – «Бугорок Карабелли де 

Йонге». Этот дополнительный бугорок обнаружен на лингвальной поверхности нижнего 

второго моляра. Из признаков восточного одонтологического ствола фиксируется колен-

чатая складка метоконида. Цвет толщи компактной костной ткани на фрагменте нижней 

челюсти светло-серый (рис. 16), в ряде мест заметны потемнения. Такие характеристики 

дают основание предполагать, что трупосожжение проходило при высокой температуре 

(600–700 °C) [Walker, etc., 2008, p. 135] на открытом воздухе.  

От физической смерти к социальной. Описанные выше останки человеческих ске-

летов позволяют предполагать, что тела части умерших лори-бердцев подвергались расчле-

нению, выставлению и частичной кремации. Морфологические исследования повреждений 

костей скелета имеют важное диагностическое значение, так как позволяют решить широ-

кий круг экспертных вопросов и относятся к числу сложных и малоизученных вопросов, 
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связанных с прижизненными и посмертными нарушениями, а также идентификацией видов 

орудия по видоспецифическим особенностям причиненных повреждений. Костная ткань 

является хорошим следовоспринимающим объектом. Экспертиза костей показала, что 

расчленение тел в Лори Берде проводились после смерти или непосредственно в момент 

смерти умерших. В камеру помещали только фрагменты тела умершего или его костных 

элементов. Мы предполагаем типы орудия, которыми могли быть нанесены посмертные по-

вреждения на костях скелета. Разновидность широколезвийного топора с ручкой была об-

наружена в погребении 106 (Лори Берд, рис. 17). Держа такой топор прямо под лезвием, им 

можно было наносить удары как кастетом. Подобным топором расчленяли головы в древ-

нем Египте (рис. 18). Могли расчленять и оружием в форме серповидного рубяще-

режущего меча (секачи). По форме и функциональным возможностям это что-то среднее 

между мечом и топором. На рисунках внутри египетских пирамид при нанесении рубящих 

ударов изображены именно подобные орудия (хопеш) (рис. 19). 

С момента наступления физической смерти до окончательного погребения и смер-

ти «социальной» проходит определенный период, зачастую весьма продолжительный, в 

который совершаются многообразные церемонии и ритуальные действия с трупом. По 

мнению некоторых исследователей, погребальный обряд следует рассматривать в ряду 

других «обрядов перехода» [Худавердян и др., 2013, с. 85], означающих перемены в ста-

тусе индивида (рождение, инициация и т.д.). В данном случае, погребальный обряд – это 

переход умершего члена общества из мира живых в мир мертвых. Мы можем говорить о 

поливариантности манипуляций с телами умерших в памятнике Лори Берд. На костях 

посткраниального скелета отчетливо видны следы рубленых дефектов, часть из которых 

нанесена сверху вниз. Исходя из характера повреждений, рубящий предмет был с «ост-

рым» лезвием (края и стенки дефектов ровные, приконцевые изменения незначительные). 

На безымянной и бедренных костях лезвие топора частично вонзали в кости трупа (рис. 2, 

5, 6, 10). После расчленения в соответствии с существующими традициями могло под-

вергнуться выставлению как все тело, так и определенная его часть. На двух скелетах 

(пог. 106/1, 107) наблюдались «расчесы» и «погрызы» - следствие первичного воздушного 

погребения. Для получения такого же эффекта тело умершего могло помещаться во «вре-

менную могилу», которая выкапывалась в центре селения, на «сакрализованной» площа-

ди, и использовалась для всех умерших жителей деревни [Леви-Стросс, 1984, с. 110-112]. 

Р. Херц в своей работе «Коллективные представления о смерти» рассматривал подобные 

погребения в контексте воззрений на жизнь и смерть и указывал, что наступление оконча-

тельной смерти считалось только по окончании разложения трупа [Venbrux, 2007, p. 5-8]. 

П. Меткальф высказал противоположное предположение, что погребения с нарушенной 

антропологической целостностью скелета были результатом действия времени, необхо-

димого соплеменникам для выполнения ряда ритуальных действий, требующих немалых 

материальных затрат. В это время тело сберегалось в определенном месте, которое можно 

считать первичным местом погребения [Schroeder, 2001, p. 80]. Также не следует исклю-

чать, что трупы умерших людей в холодное время года, когда было затруднительно со-

оружать каменные ящики, оставлялись непогребенными до весны, тогда могли совершать 

предварительное наземное или воздушное погребение. И уже потом, с приходом благо-

приятного сезона, останки человека переносились в подготовленную камеру. 

При расчленении тела его части могли быть помещены как в одном месте, так и в 

разных. У двух мужчин (пог. 105: 18–20 лет; 107: 50–55 лет) головы отчленили и разруби-

ли посередине; были захоронены только правые части черепной коробки и фрагменты 

посткраниального скелета [Худавердян и др., 2013, с. 85]. Правый и левый – одно из глав-

ных противопоставлений в древних мифологиях (особенно в дуалистических и близнеч-

ных мифах). Для большинства мифологий характерно использование признака «левый» в 

значении отрицательного, связанного с неправотой и загробным наказанием; «правый» - в 

значении положительного, а также мужского начала, будущего, света. 



  НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                    Серия История. Политология.
. 
2018. Том 45, № 1               13 

 

Обряд частичной кремации является продолжением ритуальных действий, совер-

шаемых с телами умерших. Сожжение тела, по заложенному в нем смыслу (освобождение 

костей), не отличается от разрушения тела животными или природными факторами [Бур-

керт, 2000, с. 432]. Интересно, что кремации могло подвергаться не всё тело умершего, а 

лишь его часть [Берндт, Берндт, 1981, с. 374]. Кости индивидов из пог. 106 (на двух скеле-

тах), 107 лишь несколько обуглились или слабо обгорели и не превратились в золу и пе-

пел. Существует несколько возможных объяснений: а) зажигались ритуальные огни, и 

труп помещался на них, пока огонь еще не совсем погас; б) тела помещались на горящие 

угли, или же в) на краю костра, и проводилось сжигание на костре. Размеры кремирован-

ных фрагментов крупные, термические деформации умеренные (за исключением пог. 

109). Кремация могла производиться после воздушного погребения, так как ко времени 

проведения обряда останки уже были лишены значительной части влаги и жировых ве-

ществ. Косвенным подтверждением этому служит малый объем фрагментов костей в ка-

мерах. Сжигали тела, вероятно, без одежды, так как в противном случае среди кремиро-

ванных останков должны были сохраниться сгоревшие остатки украшений, нашитых на 

одежду. Основная часть праха могла быть помещена в другое место или развеяна по воз-

духу, рассыпана по земле. Оставшиеся костные останки помещали в погребальную каме-

ру. По мнению некоторых ученых [Гуляев, 2006, с. 7], физическое состояние трупа и со-

стояние души часто взаимосвязаны. Только когда труп достигал стабильной физической 

формы, будь то через разложение или кремацию, в конце данного процесса душа действи-

тельно становилась полноправным членом загробного мира.  

Проблеме сознательной манипуляции с человеческими костными останками, 

вторичного обращения с ними до сих пор не уделялось широкого внимания. Типы 

погребального обряда (т.е. принципиально разные способы обращения с трупами), 

существующие единовременно в рамках одной культуры, имеют отношение к фактам 

социальной стратификации
1
. Различия в погребальных ритуалах могли быть вызваны раз-

ницей в статусе умерших индивидов внутри данного общества, а также причиной (спосо-

бом) смерти. Итак, обряд захоронения можно рассматривать как презентацию, назначение 

которой - продемонстрировать отношение к умершему, делая по необходимости акцент на 

его социальный статус, религиозную или этническую принадлежность.  

По суммарной характеристике краниологических и одонтологических признаков 

индивиды из Лори Берда демонстрируют сходство с синхронными и более ранними сери-

ями с территории Армении [Худавердян, 2010, с. 194-200; Khudaverdyan, 2014, р. 14-17]. 

Следовательно, это население сохраняло черты, присущие более древнему местному суб-

страту. Очевидно, захоронения в этих погребальных камерах принадлежали не рядовым 

жителям, и манипуляции с телами были связаны с образом умершего человека. Объем за-

трат труда коллектива в похоронном ритуале во многом зависел от социального статуса 

умершего индивида. Эти затраты отразились в таких чертах погребения, как его размеры, 

методы обращения с трупом и способ его захоронения, характер погребального инвентаря 

(предметы роскоши, пищи, имущества). По тем остаткам вещевого набора, которые до-

шли до нас, можно говорить о присутствии в этих погребениях богатого набора предметов 

роскоши, снаряжения коня и т.д. На высокий социальный статус погребенных здесь ука-

зывает особенная сложность и продолжительность погребального ритуала. Вероятно, в 

этих камерах были похоронены служители культа, общинные вожди или старейшины. 

Кости покойного обычно ориентированы в погребении относительно сторон света. 

Главный смысл ритуальной ориентации покойника заключается в том, чтобы указать 

направление, в котором умерший (его душа) должен направиться для достижения мира 

мертвых [Косарев, 2003, с. 153]. Для Лори Берда характерна ориентировка погребения по 

линии восток-запад, с покойниками головой на восток – к восходу солнца, в сторону гря-

                                                 
1
 П. Акко пишет: «В основной массе случаев, известных этнографически, культура или общество не ха-

рактеризуется одним типом погребений, но, напротив, одно общество будет практиковать несколько разных 

форм погребения, и ... эти формы часто будут коррелировать со статусом умерших» [Chapman, 1981, р. 8-9]. 
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дущего возрождения. Расчленяя, освобождая от плоти, частично разрушая (при кремации) 

тело, люди стремились всячески способствовать быстрейшему отделению души от тела 

покойного. В данных действиях прослеживается семантический комплекс «предки - кости 

- возможность новой жизни». Смерть при этом связывается с расчленением, растерзанием, 

сжиганием тела, захоронением и последующим возрождением. Лори Берд впервые четко 

фиксирует поливариантные манипуляции с телами умерших на территории Армении. В 

изучении погребального обряда внедрение методов физической антропологии, судебной 

медицины представляется весьма перспективным.  
 

.  
Рис. 1. Лори Берд, пог. 103 

Fig. 1. Lori Berd, burial 103 
 

 
 

Рис. 2. Расчлененный фрагмент диафиза  

правой бедренной кости (пог. 103-1) 

Fig. 2. The dissected fragment of the diaphysis of 

the right femur (burial 103-1) 

Рис. 3. Расчлененный фрагмент диафиза  

левой плечевой кости (пог. 103-1) 

Fig. 3. The dissected fragment of the diaphysis of 

the left humerus (burial 103-1) 
 

 
 

Рис. 4. Лори Берд, пог. 105 
Fig. 4. Lori Berd, burial 105 
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Рис. 5. Неполное расчленение правой бедренной кости 
Fig. 5. Incomplete dismemberment of the right femur 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 6. Неполное расчленение безымянной кости 

Fig. 6. Incomplete dismemberment of a nameless bone 
 

 
Рис. 7. Фрагменты зубов с термической деформацией 

Fig. 7. Fragments of teeth with thermal deformation 
 

 
Рис. 8. Фрагменты костей постканиального скелета с термической деформацией 
Fig. 8. Fragments of the bones of the post-cynical skeleton with thermal deformation 
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Рис. 9. Лори Берд, пог. 106 

Fig. 9. Lori Berd, burial 106 

 

  
 

Рис. 10. Неполное расчленение левой бедренной кости 

Fig. 10. Incomplete dismemberment of the left femur 

 

« 
 

Рис. 11. Фрагменты костей постканиального скелета со следамы ямок, скобления  

и с термической деформацией 

Fig. 11. Fragments of the bones of the post-cynical skeleton from the traces of pits, scrapings and with 

thermal deformation 
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Рис. 12. Лори Берд, пог. 107 

Fig. 12. Lori Berd, burial 107 

 

  
 

Рис. 13. Правая часть черепа индивида из пог. 107 

Fig. 13. Right side of an individual's skull from burial 107 

 

  
 

Рис. 14. Расчленение суставной поверхности акромиона 

Fig. 14. The dismemberment of the articular surface of the acromion 
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Рис. 15. Лори Берд, пог. 109 

Fig. 15. Lori Berd, the burial 109 
Рис. 16. Фрагмент нижней челюсти  

с термической деформацией 

Fig. 16. Fragment of the lower jaw with 

thermal deformation 
 

  
Рис. 17. Топор (пог. 106) 

Fig. 17. The ax (burial 106) 

 

Рис. 18. Держа жертву за волосы,  

голову отсекают топором 

Fig. 18. Holding the victim by the hair, the head 

is cut off with an ax 
 

 
Рис. 19. Хопеш 

Fig. 19. Hopesh 
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Аннотация 

В статье анализируются результаты исследований мореплавания эпохи древности и вклад совре-

менных западноевропейских учёных на концептуальном уровне в разработку данной проблемы. 

Выходу на новый этап научной разработки проблемы в 2000-е гг. способствовало, как введение в 

научный оборот новых фактов, так и переосмысление старых. Собственно, данным обстоятель-

ством и предопределилось, с одной стороны, расширение представлений относительно склады-

вания морских сетей Крито-Микенского периода, а с другой – результаты, достигнутые зарубеж-

ными учёными в области изучения истории и тенденций развития экономических и торговых 

связей в Эгеиде, и на Древнем Ближнем Востоке эпохи бронзы в целом. 

 

Abstract 

The article analyzes the results of seafaring studies of the ancient epoch and the contribution of modern 

Western European scientists at the conceptual level to the development of this problem. To the rising of 

scientific development of the problem on a new stage in the 2000s contributed both the introduction of 

new facts into science, and the rethinking of old ones. Actually, this circumstance predetermined, on the 

one hand, the expansion of views on the folding of the marine networks of the Crete-Mycenaean period, 

and on the other - the results achieved by foreign scholars in the study of history and trends in the devel-

opment of economic and trade ties in the Aegean and the Ancient Near East of the Bronze Age in gen-

eral. The understanding of this essence of the sea business and navigation in the societies of Ancient 

Greece and Rome was the result of the comprehension and elaboration of the problem in the science of 

the second half of the 20th century, the significant contribution to which was made by the reflected in 

publications both special and generalizing works, researches of experts in the field of archeology and 

historiography of Antiquity. In achieving this level, science has overcome many difficulties of source 

study, methodological and specifically scientific order. 

 

Ключевые слова: мореплавание, корабли, международные сети, распределение, морские связи, 

историография. 
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Античное судоходство и мореплавание своим возникновением, существованием и 

развитием было связано с воздействием естественно-географических предпосылок и исто-
рических условий Средиземноморья и примыкающих к нему областей ближневосточной и 
евразийской периферии [Писаревский, 2013, с. 155-159; Писаревский, 2015, с. 118-119]. 
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Понимание данной сущности морского дела, судоходства и мореплавания в обществах 
Древней Греции и Рима стало итогом осмысления и разработки проблемы в науке второй 
половины XX в. [Betancourt, 1991; Bourdieu, 1990; Broodbank, 2013; Casson, 1991].  

Со времени появления первых обобщающих трудов по истории мореплавания (Ф. 
Демпстер, архиепископ Бишоп и др.) изучение проблемы происходило в рамках отдельных 
наук, отдельными специалистами и в контексте самых разных, но отдельных, имеющих к 
ней отношение, аспектов [Broodbank, 2000; Read, 2008, p. 1–16; Chatterton, 2010; Cline, 1994; 
Gillmer, 1994; Horden, Purcell, 2000]. На рубеже конца 1920-х – первой половины 1930-х гг. 
появились первые обобщающие труды (А. Кёстер, А. Ассманн, Сп. Маринатос) и начальные 
попытки обращения к освоению источниковой базы и специальной литературы по данной 
тематике в молодой советской науке (Б.Л. Богаевский, В.Д. Блаватский и др.) [Писаревский, 
2000, c. 8-39; Maran, 2007; Mark, 2009; McCarthy, 2005]. В науке послевоенного периода, в 
связи с нарастанием подводно-археологического изучения памятников античных корабле-
крушений, и в особенности, с применением точных методик в анализе и обобщении инфор-
мации разнотипных источников, в научном обороте появились капитальные обобщающие 
разработки (Л. Кэссон, Дж. Моррисон, Дж. Коэйтс, В. Мюррей, О. Хёккманн и др.) [Gould, 
2011; Green, Leidwanger, Özdaş, 2011, p. 60–68; Greene, Lawall, Polzer, 2008, p. 685–711; 
Nazou, 2010, p. 3-15]. Всё это способствовало формированию археологии и истории древне-
го мореплавания в особое научное направление в историографии Древнего Востока и ан-
тичности. Движение в данном направлении заметно усилилось на рубеже 60-х – 70-х гг. 
прошлого века, когда интерес к разработке всей совокупности проблем был инициирован и 
подкреплён новейшими методами социальных и естественных наук. Именно в это время 
акцент в изучении разнотипных проблем был перенесён на количественные методы иссле-
дования. Тогда же впервые в зарубежной историографии зародилась идея использования 
ЭВМ и самых первых компьютеров для анализа сопоставлявшихся в едином потоке анализа 
форматов памятников иконографии, литературных, пространственных и цифровых источ-
ников [Horden, Purcell, 2000; Knapett, 2011]. 

Однако, самый крупный и более существенный поворот был достигнут в начале 80-х - 
90-е гг. XX в., когда определился вектор движения науки (и, соответственно, направление ис-
следовательского поиска) в сторону изучения технологий судостроения на Древнем Ближнем 
Востоке и в Эгеиде эпохи бронзы, позволивший обратить внимание на их широкое распро-
странение, общие истоки и сходство. Это способствовало повороту в организации исследова-
ния данной проблемы в плоскость комплексных методов исследования и реанимации внима-
ния к идеям Ф. Броделя, использование которых позволило дать объективное объяснение 
установленному феномену [Braudel, 1972; Political Economies of the Aegean, 2010]. В контек-
сте разработок антропологических аспектов античной архитектуры, математических знаний, 
и главное, использования идей Аристотеля о золотой пропорции и цифровом ряде чисел была 
порождена новая потребность в обращении к использованию законов современной теории 
корабля и разработке более совершенных методик интерпретации и реконструкции остовов 
корабельных корпусов из памятников разновременных кораблекрушений античности, опре-
делило необходимость использования законов современной теории корабля. Наложение эм-
пирическим путём достигнутых знаний на отложившиеся в античной традиции фрагментар-
ные и эпизодические свидетельства об используемых законах определения основных разме-
ров древних судов способствовало переводу исследований на уровень философии. Её основы 
были заложены Р. Штеффи и Л. Бэшэм, а основные идеи были высказаны в обобщающей 
коллективной монографии 2004 г. и ряде иных работ [The Philosophy of Shipbuilding, 2004, p. 
25; Show, Show, 1993; Sanvage, 2008; Wedde, 2000].  

В результате, поиск стал развиваться в контексте разработок антропологических ас-
пектов античной архитектуры, математических знаний, и главное, использования идей Ари-
стотеля о золотой пропорции и цифровом ряде чисел (подход, включивший социологию и 
историю техники, историко-культурную и экономическую географию, гендерные исследова-
ния и изучение письменных источников). Именно в это время Р. Штеффи высказал проница-
тельную идею, согласно которой изучение морского дела древних обществ представляет со-
бой поиск, основанный на уникальной комбинации археологических исследований, практи-
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ческого инженерного опыта и личного досконального изучения остатков древних судов. В 
ходе чтения своих лекций он неоднократно ссылался на «философию судостроения», благо-
даря которой ему удалось создать фундаментальную концепцию подхода к пониманию ди-
зайна и конструкции корабля. Основанная на когнитивном подходе к судостроению и море-
плаванию обществ эпохи ранней древности методология позволила этому учёному не только 
суммировать знания, почерпнутые из изучения основных традиций судостроения, но и сфор-
мулировать системный метод вскрытия секретов древних технологий, отображавших потреб-
ности действительной практики судовождения и судоходства. Последовавшие вслед за этим 
публикации свидетельствовали о том, что в философии судостроения мы имеем возможность 
найти основы создания одного из поворотных пунктов и главную теоретическую основу как 
самого связанного с ним процесса, так и выяснить самую существенную часть использовав-
шихся в производственной деятельности населения морских технологий. Это открытие зна-
меновало собой финальное достижение археологии и истории античного мореплавания как 
особой науки и специализированного направления исследований в историографии антично-
сти в целом. 

Следующий, существенного порядка, сдвиг в данной области исследований исто-
рии древнего мира определился в начале XXI в., когда история мореплавания, морских 
плаваний, судостроение и судоходство были включены в проблематику социальной ан-
тропологии, испытавшей в этот период глубокое воздействие достижений квантовой фи-
зики. Данный поворот был предопределён, в том числе, и открытиями XX в. в области фи-
зики (теория относительности А. Эйнштейна и квантовой механики Н. Бора). Открытие 
квантовых чисел, исследование структуры атомного ядра и разработка теории поля имели 
своим следствием рождение современных концепций «фракталов», «теории хаоса» и «би-
фуркаций», которые понятия «атом» и «индивидуум» заменили понятием «целого» 
(holos). В результате на смену теории атомизма пришла теория, рассматривающая вселен-
ную в качестве единого целого, цельного, нерасчленимого единства. Теория холизма (так 
она называется) рассматривает любой объект в качестве целостной системы, понимание 
природы и сущности которого может быть достигнуто с помощью теории целостных си-
стем, т.е., на основании учёта диалектики целого и частей системы, а также соотношения 
частей системы друг с другом. Но самое важное заключается в том, что внутренняя орга-
низация целостной системы рассматривается как имеющая динамичную структуру, харак-
теризующуюся подчинённостью и соподчинённостью частей, т.е., иерархию. На этом по-
стулате и утвердился основополагающий принцип оценки «традиционного» общества как 
социума, структура которого представляет иерархию, возникновение, развитие которой 
связывает людей с вселенским законом и миропорядком [Писаревский, 2013, с. 118-119].  

Другим проявлением воздействия естественных наук на характер исследований в 
области древнего средиземноморского мореплавания стала разработка теории малых ми-
ров. Её основы были выработаны в ходе эксперимента Ф. Милгрэма, сумевшего устано-
вить важнейшие узлы коммуникации в ходе теоретических расчётов с применением гра-
фического метода. Но свою актуальность она приобрела под воздействием теории баланса 
сетевого эффекта сетевого воздействия. В дальнейшем данная идея была развита в резуль-
тате исследований Дж. Гуаре и М.Н. Дж. Ньюмена, доказавших наличие определяемого по 
величине интервала, который существует между отдельными элементами сетей 
[Newmann, 2000, p. 819-841]. При этом, большинство из них являются не соседними друг 
другу, почему могут быть определены числом скачков или шагов. В особенности, сеть ма-
лого мира определяется в качестве таковой там, где типическое расстояние L между двумя 
наугад выбранными узлами сети (требуется число шагов) растёт пропорционально лога-
рифму некоторого числа узлов N. В контексте типологии социальной сети такой распоря-
док имеет своим следствием появление в феномене малого мира неизвестных, но близко 
взаимосвязанных между собой короткими цепочками (скачками) величин. Их фиксация 
позволяет посредством выполнения эмпирических графиков представить воочию действи-
тельную архитектуру социальных и иных связей [Newmann, 2000, p. 837].  

Распространение указанных идей и их практического внедрения в исследование 
проблемы не замедлило сказаться на всей системе существовавших к этому времени пред-
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ставлений. В частности, оно проявилось во внедрении системного подхода в зарубежную 
социальную антропологию и социологию вообще, изучение древних цивилизаций, в част-
ности. Это обусловило распространение в науке теории сетевых связей, которая в соеди-
нении с уже упомянутыми идеями Ф. Броделя (1972), а также мир-системной концепцией 
И. Валлерстайна (1974), стала составной частью методологии исторического осмысления 
древней истории. Не меньшее значение приобрели и близкие к марксистскому подходу 
оценки П. Хордена и Н. Пурселя (2000) относительно определяющей роли социальной де-
ятельности человека в создании общества и культуры [Horden, Purcell, 2000]. Понятно, что 
они стали прилагаться и к осмыслению истории судостроения, судоходства и мореплава-
ния в Средиземноморье эпохи бронзы и античности, чему в немалой степени способство-
вала положительная практика применения междисциплинарного подхода. Более того, сле-
дуя результатам исследований М. МакКормика [McCormick, 2001], Р. Ван де Ноорта [Van de 
Noort, 2011] и К. Брудбэнка [Broodbank, 2013], учёными была установлена чёткая закономер-
ность, согласно которой взаимоотношения по морю вызывают возникновение частичного по-
рядка пространственно-географические, технологические и познавательные контексты, в ко-
торых соответствующая окружающая среда представляет собой результат, энергично сфор-
мированный морской топографией и микро-экологическим дроблением. В развитие этой 
идеи, И. Малкин сформулировал тезис, вносивший уточнение в концепцию Ф. Броделя. 
По мнению учёного, «контраст между «центром и периферией» не имел никакого значе-
ния и не создавал с варварами биполярности большого значения».

1
 Из этого следовал вы-

вод о необходимости изучения т.н. малых миров, поскольку динамика их развития быстро 
сокращала взаимоотношения, линии связей и деятельности, обеспечивая, таким образом, 
расцвет контента цивилизации и собственных самооценок идентичности от частичного 
перекрытия понятий до их разрастания» [Malkin, 2011, p. 205-224]. 

Поскольку морская история вообще, и вместе с ней история корабля, в частности, в 
очень незначительной степени дублируют друг друга, то включение в неё морских аспектов, 
обеспечивая стройность как целостной системы, так и отдельных её частей, существенным 
образом расширяет объект и предмет изучения. Понимание данной перспективы в анализе 
всего комплекса морской проблематики указало на необходимость соединения системного 
метода со структурным. Некоторые современные исследователи даже объединяют оба подхо-
да, относя их к единому системно-структурному методу [Leidwanger, 2013, p. 302–308; Burns, 
2010]. Важное место в системном методе занимает принцип изоморфизма. Суть его за-
ключается в том, что если элементы разных систем подобны друг другу, то между этими 
системами на основании присущих им свойств может быть найдено подобие. По всей ви-
димости, это послужило основанием разработки в зарубежной археологии Эгеиды эпохи 
бронзы разноаспектных ландшафтного и меершафтного подходов, непосредственным ре-
зультатом введения которых стало внедрение методики кластерного анализа памятников 
древней корабельной иконографии. Наряду с прогрессом историко-культурной интерпре-
тации и историко-технической реконструкции архитектуры древних кораблей Средизем-
номорья было достигнуто понимание узости смыслов, вкладывавшихся учёными в поня-
тие «мореплавание» [Писаревский, 2015, c. 154-156; Thomas, 2005, p. 63; Писаревский, 
2014, c. 303-311]. На самом деле, как оказалось, мореплавание древнего мира – сложное, 
связанное своим происхождением, становлением и развитием с естественно-
географическими и историческими условиями историческое явление, представляющее со-
бой развивавшуюся в пространстве и во времени систему разнотипных отношений, имев-
шее свою основу, структуру, формы, закономерности и тенденции. 

Выходу на новый этап научной разработки проблемы в 2000-е гг. способствовало как 
введение в научный оборот новых фактов, так и переосмысление старых. Собственно, дан-
ным обстоятельством и предопределилось, с одной стороны, расширение представлений от-

                                                 
1
 По мнению учёного, цивилизация и этническая идентичность кристаллизировались не тогда, когда 

племена древних греков располагались близко друг к другу, но когда они оказались далеко друг от друга. 

Это произошло только в архаический период, когда греки основали приморские города-государства и торго-

вые порты, постоянно расширяя горизонты, от Украины до Испании [Malkin, 2011, p. 3-65]. 
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носительно складывания морских сетей Крито-Микенского периода, а с другой – результаты, 
достигнутые зарубежными учёными в области изучения истории и тенденций развития эко-
номических и торговых связей в Эгеиде, и на Древнем Ближнем Востоке эпохи бронзы в це-
лом [Monroe, 2007, p. 1-18]. Важнейшим из них стала констатация факта наличия иерархиче-
ской системы «мировой» экономики в эпоху Ранней древности, одним из важнейших показа-
телей которой выступала ориентация торговых путей из глубин континента в сторону мор-
ских портов Средиземноморского побережья Передней Азии. Именно в этот регион в 2000-
1550 гг. до н.э. от Испании на западе до Дуная на северо-востоке доставлялись различные то-
вары [Burns, 2010, p. 117; McCormick, 2001. Origins of the European economy, 2001; Earle, 2008, 
54-65; Lupack, 2011, p. 207–217]. Было выведено и принципиального порядка наблюдение как 
о соответствии метеоусловий, так и о самой возможности осуществления плаваний в различ-
ных направлениях с учётом морских течений, внедрения парусного движителя и практики 
хождения судов против ветра, начиная с XVI в. до н.э. [Scafer, 1991; Schaeley, 2008, p. 79; San-
vage, 2008; Newman, 2000, p. 819–841]. Картину современного состояния исследования про-
блематики по истории мореплавания эпохи бронзы и античности необходимо дополнить ин-
формацией относительно регулярности проведения отраслевых, тематических и общенауч-
ных международных симпозиумов и научных конференций по самым актуальным проблемам 
исследовательской (исторической, археологической, антропологической) парадигмы в данной 
области (конференции под эгидой Aegeum, Hespeiros, Metaphysis, Camnes, Mediterranean 
Maritime History Network, Mediterranean Ecotechnics, International Symposium on Boat and Ship 
Archaeology Dutch Maritime Museum, Tropis и др.).

1
  

Обобщающие труды Ш. Ваксманна и Дж. Басса, Р. Тартарона, И. Ивановой, Т. 
Бёрнса и других зарубежных учёных знаменовали собой начало качественно нового этапа 
исследовательского поиска в данной области [Tartaron, 2013]. Тесное сотрудничество спе-
циалистов различного профиля позволяет целенаправленного изучать морские связи од-
новременно в переделах и за пределами Средиземноморья [Cardesi Valeri, 2009; Collar, 
2013. Religious networks in the Roman Empire, 2013; Costanacopolou, 2007; The Dance of the 
Islands, 2007; Crielaard, 2006, p. 271–297; The Role of Palatial Economic Organization, 2015]. 
Это, с учётом сформулированных к настоящему времени ответов на самые актуальные 
вопросы,2 позволяет объединить огромный потенциал науки в направлении более продви-
нутого понимания происхождения и роста мореплавания и морских связей, получивших 
широкое распространение на территории Старого Света с эпохи ранней древности. Как 
свидетельствует манифест «Торонто 2013», принятый участниками международного сим-
позиума по археологии и истории мореплавания в древних обществах Эгеиды и соседних 
с ним областей эпохи Поздней бронзы (1750/1680 – 1180 гг. до н.э.) достигнутое понима-
ние в отношении необходимости расширения спектра изучаемых проблем указывает со 
всей очевидностью на вступление науки на новый этап их разработки. 

3
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Аннотация 

Статья посвящена двум важным памятникам позднеантичной литературы – работам Энея Газского 

«Феофраст» и Захария Ритора «Аммоний». Данные произведения представляют собой полемиче-

ские христианские труды, составленные в форме диалога, направленные против философского 

учения неоплатоников. Их авторы были современниками и представителями одной и той же хри-

стианской риторской школы Газы. Изучение данных произведений и их сравнительный анализ 

приводит к выводу, что они очень похожи по стилю и форме, и имеют много общего в плане со-

держания. Однако, несмотря на это, каждое из данных сочинений является уникальным и отража-

ет особенности написания и личные качества авторов. 

 

Abstract 

Before our time preserved a large number of works reflecting the literary struggle of the representatives 

of Christianity and the pagan sophists. In the early Byzantine period before the Persian conquest (4-6 

cent. A.D.) in Gaza city there was a major Christian theological school, which has played not unimportant 

role in the formation of Christian dogma. Its members left behind a rich literary legacy. A special place 

among them is occupied by well-known polemical works of the representatives of the Christian rhetoric 

of this school that reflects the Christian-pagan disputes. «Theophrastus» of Aeneas of Gaza and «Ammo-

nius» of Zachariah Rhetor (also known as Zacharias Scholasticus or Zacharias of Mytilene) represent po-

lemical works composed in the form of a dialogue directed against the philosophical doctrines of the Pla-

tonists. Their authors were contemporaries and representatives of the same Christian rhetoric school in 

Gaza. The study of these works and their comparative analysis leads to the conclusion that they are very 

similar in style and shape and have a lot in common in the content of their works. However, despite this, 

these works are unique and reflect the characteristics of writing and personal qualities of the authors. 
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Переход от Античности к Средневековью был сопряжен с различного рода измене-
ниями в системе государственного и муниципального управления, экономике, внутренней 
и внешней политике, военном искусстве, и даже в бытовой сфере жизни населения. В ре-
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лигиозной жизни людей также начались серьезные перемены, связанные с изменением 
мировоззренческих ориентиров. Античное язычество и, уравненное с ним в правах, хри-
стианство c IV в. начинают взаимную активную борьбу за статус государственной рели-
гии [Trombley, 1995]. Конфронтация между данными конфессиями безусловно существо-
вала и раньше, однако ранее она выражалась в отчаянных попытках римских языческих 
властей физического истребления приверженцев христианства. В христианском литера-
турном наследии этого периода преобладают преимущественно апологетические и юри-
дические трактаты, целью которых являлась защита самой христианской религии и, кроме 
того, адвокатская поддержка обвиняемых в исповедании своей веры христиан. Но с IV в., 
когда христианство получает право свободно и официально существовать в империи, ли-
тература от защиты переходит к полемике, оппонентом в которой выступает античная 
языческая философия. Данная борьба продолжалась в империи вплоть до VI в., когда была 
закрыта вследствие политики императора Юстиниана I Великого (527-565 гг.) Афинская 
Платоновская академия в 529 г. [Болгова, 2016, с. 32-34]. 

До нашего времени сохранилось большое количество произведений, отражающих 
литературную борьбу представителей христианства и языческих софистов. Самыми из-
вестными христианскими полемистами являлись святители Иоанн Златоуст, Василий Ве-
ликий, Григорий Нисский и многие другие, а среди языческих – Либаний, Фемистий, Ги-
мерий и др. Субъектами данных споров выступали не только конкретные личности, но и 
крупные институты – христианские богословские и языческие риторские школы, которые, 
в свою очередь, располагались в крупных административных центрах империи, например, 
таких как: Александрия, Антиохия, Эдесса, Кесария Палестинская, Кесария Каппадокий-
ская, Эфес, Афины, Константинополь. Участниками данной полемики выступали и шко-
лы, располагавшиеся не в административных центрах имперских провинций, а в торгово-
промышленных городах, среди которых выделяется палестинский город Газа [Trombley, 
1995, p. 187-245].  

В ранневизантийский период (V-VI вв.) в городе Газа существовала крупная школа, 
которая сыграла немаловажную роль в формировании христианской догматики. Ее пред-
ставители оставили после себя богатое литературное наследие. Среди них особое место 
занимают известные полемические произведения христианских представителей данной 
риторской школы, отражающие христиано-языческие споры.  

Наиболее активная полемика, в которой принимали участие христианские философы 
из Газы, велась с неоплатониками. Во главе их стоял руководитель Платоновской Академии 
в Афинах, при котором она достигла своего последнего расцвета перед закрытием, Прокл 
Диадох (412-485 гг.) Предметом спора был вопрос о сотворении мира и его вечности. Объ-
ектом спора стало сочинение Прокла «О вечности мира». Самым успешным оппонентом 
Прокла выступал александриец Иоанн Филопон, известный также, как Иоанн Грамматик 
(ок. 490-570 гг.), чье мнение было отражено в его сочинении «О вечности мира против 
Прокла». Данное произведение состоит из 18 глав, в которых автор подробно пытается 
опровергнуть учение Прокла о вечности мира, раскрывая христианское учение без ссылок 
на Священное Писание, используя только философскую терминологию неоплатоников.  

Со стороны Газской школы было написано три таких полемических произведения: 
«Феофраст» христианского философа Энея, «Аммоний» Митиленского епископа Захарии 
Схоластика и фрагмент «Опровержение Прокла» известного ритора газской школы Про-
копия. Последнее сочинение не сохранилось в оригинале до наших дней, и по поводу про-
блемы его авторства и сегодня продолжаются дискуссии, так как оно является частью 
произведения более позднего богослова Николая Мефонского «Опровержения Начал тео-
логии философа неоплатоника Прокла». Но авторство первых двух произведений сомне-
нию не подвергается, а тексты дошли до нашего времени в полном объеме. Поэтому мы 
рассмотрим данные произведения, определим их положение среди подобных сочинений 
других авторитетных авторов и выявим их уникальность. К сожалению, в отечественной 
историографии данные произведения изучены очень слабо. Кроме того, эти произведения 
не опубликованы в переводе на русский язык. 
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Сочинение Энея Газского «Феофраст или о бессмертии души и воскресении» напи-

сано в форме диалога, что характерно для многих античных произведений философов 
[Aujoulat, 1986]. Как известно, Эней обучался в александрийской школе под началом 
неоплатоника Гиерокла, который, по мнению немецкого исследователя Карла Прехта, и 
стал прообразом главного действующего лица данного произведения - афинского софиста 
Феофраста [Praechter, 1913, p. 1480], о котором Эней пишет с любовью и почтением в 
начале первого диалога [Saffrey, 1954]. По содержанию «Феофраст» представляет собой 
полемику между двумя людьми, один из которых софист неоплатоник Феофраст из Афин, 
а другой - христианский философ сириец Евксифей, которая состоялась на берегу реки 
Нил. Итог данной полемики сводится к тому, что христианский философ склоняет на 
свою сторону неоплатоника, который соглашается со всеми его доводами. 

«Феофраст» состоит из двух частей. В первой части раскрывается неоплатониче-
ское учение переселении душ и их предсуществовании, а во второй - христианское учение 
о сотворении мира и бессмертии души. «Феофраст» считается христианским произведе-
нием, несмотря на то, что в данном произведении автор нигде не упоминает имя Христа и 
не приводит цитаты из книг Библии, подобно произведению Филопона. Кроме того, в тек-
сте отсутствуют ссылки на авторитетных Отцов и Учителей Христианской Церкви, но при 
этом автор регулярно цитирует античных философов. На этот факт уже давно обратил 
внимание ряд исследователей [Sikorski, 1907, p. 53]. С одной стороны, это кажется не-
обычным и странным явлением для христианского писателя. Но, с другой стороны, это 
был апологетический прием, используемый для того, чтобы объяснить принципы христи-
анской веры без использования церковной терминологии, оперируя при этом только тер-
минами неоплатоников. Подобный метод использовали в своих произведениях такие из-
вестные апологеты как Марк Минуций Феликс в своем произведении «Октавий», Тертул-
лиан в «Апологиях». Этот способ был намного более эффективным, поскольку позволял 
собеседникам общаться на одном языке и использовать понятные друг другу термины, и 
также опираться на труды авторитетных и всем известных авторов. Использование же 
церковной терминологии, а также опора на библейский текст не имели бы результата, так 
как для античного язычника данные аргументы не являлись авторитетными, кроме того, 
он мог быть не знаком с ними, по крайней мере, подробно их не изучал. Таким образом, 
диалог в «Феофрасте» ограничен рамками философии, где неоплатонизм и христианство 
являются противоположными точками зрения.  

Согласно содержанию сочинения, некий сириец по имени Евксифей направляется на 
корабле в Афины, однако неблагоприятный ветер относит корабль к берегам Египта, и тот 
оказывается в Александрии. В этом городе он встречает своего бывшего одноклассника по 
Александрийской школе Эгипта, при встрече с которым они вспоминают свою учебу и сво-
его учителя Гиерокла. Также в непринужденном разговоре Евксифей спрашивает своего 
школьного товарища о состоянии философской науки в нынешней Александрии, на что тот, 
отвечая, рассказывает об упадке в Александрии данной науки. Для того, чтобы узнать что-
то новое о развитии философии, Эгипт советует собеседнику обратиться напрямую в Афин-
скую школу, а пока такой возможности нет, то у него есть друг, некий Феофраст – предста-
витель Афинской философской школы. Евксифей был очень удивлен, но, в то же время, об-
радовался, что на берегу Нила нашел афинского философа. После того, как Эгипт познако-
мил Феофраста и Евксифея, он больше не принимает участия в беседе (Th. 1-3). 

В диалоге поднимаются две основные темы: космология, вопрос о судьбе челове-
ческой души до рождения и после смерти (предсуществование и переселение душ у 
неоплатоников и воскресение человека у христиан). В полемике по вопросам космологии 
приводится понимание сущности Бога в платонизме, неоплатонизме и христианстве, и 
также сравниваются модели сотворения мира. В процессе беседы Евксифей обращает 
внимание собеседника на разногласия между платоническим учением и учением неопла-
тоников в данных вопросах. Также поднимается вопрос и о Троичности Бога в христиан-
стве, который сравнивается с тремя высшими божествами неоплатонизма. При обсужде-
нии сотворения мира против трансцендентного принципа творения в неоплатонизме, где 
управление миром поручено тварным божествам, а Демиург-творец не участвует в жиз-
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ненном процессе своего творения, приводится христианская модель, в которой Творец не 
остается в стороне от Своего творения, а принимает активное участие в его жизни. Также 
Эней достаточно подробно раскрывает догмат о взаимоотношении между Ипостасями 
Святой Троицы, в рамках процесса творения мира и после него, вплоть до его заката 
[Wacht, 1969, S. 38-143]. 

Сочинение «Феофраст» считается христианским произведением, в котором раскры-
вается учение о бессмертии человеческой души, вопреки учению александрийского христи-
анского философа Оригена [Болгова, Болгов, 2016, с. 146-150], которое он заимствовал у 
Платона, о пресуществовании и переселении душ. Это учение окончательно будет осуждено 
только на V Вселенском соборе в 553 г. уже после кончины Энея. Так как Ориген пытался 
соединить христианское вероучение с античной философией, то вместе с формами, прие-
мами и принципами этой философии он перенял и её идеи. Это отразилось на его учении о 
предсуществовании и переселении душ. Таким образом, учение Оригена было схоже с язы-
ческими идеями платонизма и использовало терминологию, близкую к терминологии 
неоплатонизма. 

Эней с иронией опровергает учение неоплатоников о реинкарнации и привязанности 
или переселении человеческой души в тела животных, согласно их жизненным пристрасти-
ям. Так Евксифей спрашивает у Феофраста, что неужели душа Одиссея соединилась с ду-
шой муравья, так как тот был очень трудолюбив и брал на себя много работы и ответствен-
ности, или душа Гектора вселилась в осу, так как он был воинственным и пролил много 
крови? Евксифей приводит также множество примеров из учения неоплатоников, показывая 
их абсурдность и несостоятельность, считая при этом, что такие аргументы не могут рас-
сматриваться всерьез (Th. 14: 19-24). Он развивает аргументы, приводимые св. Мефодием 
Патарским (ок. 260-312 гг.) против неоплатоников о том, что целью переселения души яв-
ляется ее исправление, и каким же образом она будет исправляться, если души людей по-
хотливых переселять в собак, а тунеядцев и чревоугодников в свиней? Здесь получается не 
наказание, а наоборот, потакание человеческим страстям. Евксифей сравнивает такого бога 
с судьей, к которому привели вора, а он вместо того, чтобы наказать преступника, велит от-
вести его в храм и разрешить ему взять все, что тому заблагорассудится. В таком случае че-
ловек не несет наказания, и даже понятия не имеет о том зле, которое он сделал, не считая 
свои действия плохими (Th. 15). И затем он говорит, что Богу, который видит наши сердца 
и знает наши мысли, достаточно одной нашей земной жизни, чтобы увидеть наши наклон-
ности и определить вечную участь (Th. 15). 

Вторым крупным и серьезным сочинением против неоплатоников, происходящим 
из Газы, является произведение Захарии Ритора «Аммоний». Скорее всего, диалог «Ам-
моний» был написан несколько позже, чем «Феофраст» Энея. В данном диалоге автор 
ставит философа Аммония представлять античную философию неоплатоников. В основу 
полемики было положено противоречие между Платоном и Аристотелем. Аммоний пыта-
ется прикрыть данное разногласие, однако сделать это не просто. Факт того, что такая по-
пытка была сделана реальным человеком - Аммонием (435-445 – 517-526 гг.), сыном Гер-
мия – схолархом Александрийской философской школы неоплатонизма, подтверждается 
его учеником Асклепием из Тралл (сер.VI в.) [Dillon, Russell, Gertz, 2014, p. 97]. Это сви-
детельствует о том, что описываемый диалог пересказывает реально состоявшиеся бесе-
ды. Также диалог «Аммоний» свидетельствует о том, что автор был знаком с образован-
ными людьми Газы и других мест, а также с их трудами, среди них, например, с Аммони-
ем Александрийским (рубеж V-VI вв.) [Reuss, 1941, S. 13-20] и Гессием (нач. VI в.) [Watts, 
2008, p. 32] – александрийским врачом и ученым. Третьим различием является тот факт, 
что Захария, в отличие от Энея, который использовал в диалоге только платоновскую 
терминологию и не делал ссылок на Священные Писание и Предание, активно в своем 
труде цитирует Библию и Святых Отцов.  

Диалог Захарии «Аммоний» состоит из четырех бесед: первая с Аммонием, вторая 
с Гессием и еще две с Аммонием. Каждая беседа начинается введением и заканчивается 
заключением. Как уже было сказано, в данном диалоге Аммоний пытается философски 
обосновать разногласия между Платоном и Аристотелем. Однако, Захария настроен до-
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статочно серьезно, если не сказать враждебно, поэтому Аммонию очень трудно справить-
ся со своей задачей: все доводы, какие он приводит, дабы оправдать различия между дву-
мя античными философами, оказываются недостаточно аргументированными и несостоя-
тельными. Подобно Филопону, Захария на первое место ставит данное различие позиций 
в языческом лагере и акцентирует внимание на буквальное понимание Тимея, который не 
согласен с учением Аристотеля о вечности мира (Amm. II, 424-428; 565-566; 668-697; 745-
746; 843-850). Основным тезисом, против которого выступает Захария – утверждение 
неоплатоников о том, что мир совечен богу. Некоторые исследователи считают, что 
настоящий Аммоний не мог поддерживать данный тезис, а тем более, защищать эту точку 
зрения, поскольку неоплатоники в вопросе о взаимоотношении мира с богом-творцом, 
ссылаясь, впоследствии, на Прокла, четко разграничивают понимание термина вечности: 
вневременного вечного существования божества от бесконечного продолжения мира [Ver-
rycken, 2001, p. 241-266]. Этот и некоторые другие примеры некоторые исследователи 
приводят для обоснования своей точки зрения о том, что «Аммоний» – все же псевдоним, 
условный образ, а не реальная личность [Nissen, 1940, p. 15-22]. Однако аргументы, встре-
чающиеся в трудах ученика Аммония Асклепия, свидетельствуют об обратном [Dillon, 
Russell, Gertz, 1914, p. 97]. 

Обзорно рассмотрев два полемических труда Газской школы, постараемся сравнить 
эти два произведения, которые похожи друг на друга и написаны людьми – выходцами из 
Газы по одному и тому же поводу, в одном и том же стиле. В двух местах текста Захария 
упоминает некоего «мудрого мужа», предположительно, Энея и цитирует последнего, не 
называя автора [Dillon, Russell, Gertz, 1914, p. 98]. Этот факт, хотя и косвенно, но все же 
свидетельствует о том, что Захария был знаком с творчеством Энея и находился под впе-
чатлением от диалога «Феофраст» [Klitenic Wear, 2013]. Но все же разница между данны-
ми двумя произведениями очевидна. Она проявляется в следующих пунктах. 

1. Ключевым различием является тон диалогов. Несмотря на то, что оба автора де-
монстрируют свою склонность к энергичной и жаркой полемике, Эней устами героя до-
статочно демократично и очень уважительно относится к оппоненту. Захария же наоборот 
- обвиняет собеседника в глупости, невежестве и нечестии.  

2. Вторым различием является и факт того, что герои диалога Энея являются вы-
мышленными персонажами, тогда как в диалоге Захарии описывается беседа, при которой 
явно присутствовал, а, возможно, и принимал активное участие сам автор. Это дает воз-
можность предположить, что диалог «Аммоний» Захарии был написан для другой аудито-
рии в отличие от «Феофраста» Энея [Watts, 2005, p. 221-222].  

3. Отличается также и структура сочинений. Диалог Захарии достаточно сложный и 
представляет собой четыре разных беседы. «Феофраст» же Энея – монолитное произведе-
ние, представляющее собой одну беседу на разные темы.  

4. Еще одна значительная разница между двумя произведениями – отсутствие в 
диалоге Захарии «Аммоний» обсуждения темы платоновского учения о предсуществова-
нии душ и их реинкарнации, когда этой теме посвящена чуть ли не большая часть произ-
ведения Энея «Феофраст». С другой стороны, вопрос о вечности мира не является главной 
темой диалога Энея, зато является главным предметом обсуждения в диалоге «Аммоний». 
Возможно, Захария считал, что раньше недостаточно убедительно и не так много обсуж-
далась эта тема, поэтому акцентировал внимание именно на ней.  

При изучении данных произведений складывается впечатление, что они взаимодо-
полняют друг друга [Dillon, Russell, Gertz, 1914, p. 98; Watts, 2006]. Кроме того, в диалоге 
«Аммоний» автор старается сгладить те сложности, которые возникают в «Феофрасте», и 
которые Эней обходит, чтобы не исказить христианское учение [Aujoulat, 1987]. Приме-
ром такого редактирования является фрагмент беседы, в котором один из собеседников 
поднимает вопрос о том, почему Бог сотворил мир временным, а не вечным сразу, но в 
конце собирается его изменить? (Amm. II. 1176-1220) Данный вопрос поднимается и в 
диалоге «Феофраст» [Wacht, 1969, S. 121-129], где Евксифей должен был объяснить, по-
чему человек не получил бессмертия? На это Эней отвечает, что он пал как разумное су-
щество (природа) и стал мятежником, и Эней прямо указывает, что это - причина смерти 
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(смертности) (Th. 50,22-51,2). С другой стороны, Захария добавляет к «разумному суще-
ству» – «человеческое существо», так как под разумными существами понимаются еще 
души людей и ангелы.  

Сравнив данные произведения, можно сделать вывод, что эти два полемических 
сочинения не просто имеют много общего между собой, а представляют собой преем-
ственную традицию полемических произведений данной школы, которые сохранились до 
наших дней. Эта традиция четко показывает систему мышления представителей христи-
анской риторской школы Газы, которая похожа на мысль других школ, но и является по-
своему уникальной [Champion, 2014]. 
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Аннотация 

Основная тема статьи - рассмотрение вопросов, связанных с присутствием Генуэзской республики 

в Северном Причерноморье в XIII–XV вв. В регионе генуэзцами была создана целая система горо-

дов и поселений, трансформировавшихся в отдельное государственное образование, границы ко-

торого охватывали территорию от дельты Дуная на западе, до Кавказского побережья на востоке, 

а также всё побережье Крыма. Сегодня в научной литературе нет чёткого определения историко-

территориального понятия Генуэзская Газария. В большинстве случаев этим термином объединя-

ют объекты, принадлежавшие Генуэзской республике на Крымском полуострове. В статье вводит-

ся определение – «археология Генуэзской Газарии», как часть византийской археологии и, одно-

временно, археологии Золотой Орды. Понятие охватывает все материальные следы генуэзского 

присутствия в Северном Причерноморье. Эта отдельная ветвь археологии Византии как отражение 

общего процесса проникновения латинян и, в том числе, генуэзцев на приморские территории им-

перии в Восточном Средиземноморье. Но в то же время, это составная часть археологии Золотой 

Орды, так как латиняне, в целом, и генуэзцы, в частности, селились на ордынских землях, и мате-

риальные остатки их присутствия, при определённом своеобразии, составили единый комплекс с 

материальной культурой этой степной империи. 

 

Abstract 

The main topic of this article is the research of issues about presence of the Genoese Republic in the 

Northern Black Sea Region in the 13th - 15th centuries. In this region, the Genoese created a system of 

cities and settlements that were transformed into a separate State. The borders of this State covered the 

territory from the Delta of the Danube in the West to the Caucasus Coast in the East and including all 

coast of the Crimean peninsula. Today in scientific literature there is no clear definition of the historical 

and territorial concept of the Genoese Gazaria. In most cases this term is used to the objects belonging to 

the Genoese Republic on the Crimea. The article introduces a definition - the Archeology of the Genoese 

Gazaria as part of the Byzantine archeology and archeology of the Golden Horde, which encompasses all 

material evidences of the Genoese presence in the Northern Black Sea Region. This component is the 

branch of the Byzantine Archeology as a reflection of the general process of penetration of the Latins and 

including the Genoese into the coastal territories of this State in the Eastern Mediterranean, but on the 

other hand is an integral part of the Archeology of the Golden Horde, since Latin in general and Genoese 

                                                 
1
 Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект №14-28-00213). 
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in particular settled on the lands of the Golden Horde and formed a same complex with the mass material 

culture of the Golden Horde state. 

 

Ключевые слова: Византийская империя, Золотая Орда, Генуэзская республика, Генуэзская Газа-

рия, Северное Причерноморье, Крымский полуостров, историческая география, археология. 
Key words: Byzantine Empire, Golden Horde, Genoese Gazaria, Northern Black Sea Coast, Crimean 
peninsula, historical geography, archaeology. 
 

 

Этой работой завершается цикл из трёх статей, в которых рассматривались обозна-

чения, которые можно использовать при изучении вопросов итальянского, а в широком 

смысле - латинского присутствия в регионе Северного Причерноморья в XIII–XV вв. Пер-

вая публикация была посвящена описанию термина Латинская Газария [Бочаров, 2017а, с. 

57-63]. Вторая статья рассматривала определение для более узконаправленного термина 

Венецианская Газария, который соотносим с материальными следами присутствия рес-

публики св. Марка в изучаемом регионе [Бочаров, 2017б]. В третьей, заключительной ста-

тье мы хотели бы определить значение термина Генуэзская Газария и окончательно закре-

пить за ним определённое место в средневековой археологии Юго-Восточной Европы. 

В XIII–XV вв. на Северном побережье Чёрного моря Генуэзская республика создала 

цельную систему городов и торговых поселений. По сути, на краю Европы возникло спе-

цифичное государственное образование, основанное на землях Золотой Орды, но подчи-

нённое Генуе. Эта система возникла не сразу и развивалась в несколько этапов. В своём за-

вершённом виде к концу XIV в. она состояла из городов и поселений в дельте Дуная (Килия 

и Ликостомо), на Северном берегу Чёрного моря (Маврокастро, Зинестра, Иличе), на Азов-

ском побережье и дельте Дона (Портети, Паластра, Кабарди, Тана, Пексо), на Таманском 

полуострове (Копа, Матрега), на побережье Северного Кавказа (Мапа, Мауро Лачо). Глав-

ное место в этой системе занимают четыре города Крымского полуострова (Каффа, Сол-

дайя, Чембало, Воспоро), их сельские округи, а также деревни и замки Южного берега 

Крыма. Столицей этих владений был крымский город Каффа (рис. 1), глава которого - кон-

сул был верховным правителем для всей этой территории [Карпов, 2000, с. 12]. 

В данной работе задействованы три крупные категории источников. Первая - источни-

ки письменные, на основании которых можно реконструировать историческую канву и полу-

чить основные хронологические реперы [Карпов, 2015; Пономарёв, 2005; Устав, 1863; Balard, 

1973; 1989; Balbi, Raiteri, 1973; Gregorae, 1830]. Многие исторические свидетельства опубли-

кованы российскими [Барабанов, 1995; Зевакин, Пенчко, 1938; Карпов, 1997; 2000; Ковалев-

ский, 1905; Мыц, 2009, Русев, 1999; 2015] и европейскими исследователями [Атанасов, Пав-

лов, 2011; Balard, 1978; Nystazopoulou Pélékidis, 1970; Papacostea, 2006; Pistarino, 1988]. Вто-

рой крупный блок источников - археологические. Значительный комплекс данных накоплен 

по итогам работ археологической экспедиции «Каффа», которая проводит исследования под 

руководством автора этой статьи и уже более 20 лет изучает материальные памятники генуэз-

ского присутствия на Крымском полуострове [Адаксина, Мыц, 2015; Бочаров, 1998; 2004; 

2005; 2009; 2011; 2012; 2013; 2015а; 2015б; 2015в; 2016б; 2017в; Масловский, 2016]. Третья 

категория источников – картографические, изучение которых позволяет рассмотреть топони-

мику и локализовать торговые пункты, указанные на средневековых морских картах, а также 

реконструировать особенности планировки генуэзских городов и отдельных объектов, кото-

рые получили отражение на позднесредневековых генеральных планах городов и местностей, 

присоединяемых к Российской империи [Волков, 1992; 1998; Фоменко, 2007]. 

Для понимания предмета исследования рассмотрим основные этапы становления 

генуэзского присутствия в Северном Причерноморье в XIII–XV вв. и территории, на ко-

торых это произошло. Общеизвестно, что базовые генуэзские города и поселения были 

размещены на Крымском полуострове, но торговцы и официалы республики св. Георгия 

были представлены по всему пространству Северного Причерноморья.  
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В дельте Дуная генуэзское присутствие зафиксировано в трёх городах: Вичине, 

Килии и Ликостомо (рис. 1) [Balard, 1978, p. 143]. Расцвет генуэзской торговли в Вичине 

относится к правлению темника Ногая в последней четверти XIII в. Первое упоминание о 

существовании фактории в Вичине датировано 1281 г. [Papacostea, 2006, р.160; Атанасов, 

Павлов, 2011, с. 11], но сведения о генуэзском консуле в этом пункте сохраняются до 1361 

г. [Русев, 1999, с. 114]. Основные данные о присутствии генуэзцев в Килии относятся к 

середине XIV в. и происходят из нотариальных актов, оформленных в этом городе в 1360-

1361 гг. Антонио ди Понцо [Balard, 1980, p. 11]. В 1361 г. есть упоминание генуэзского 

консула в Килии [Balard, 1978, p. 146]. Ликостомо располагался на острове дельты Дуная, 

известно, что его жители были защищены каменной крепостью [Balard, 1978, p. 146]. В 

городе работали генуэзские нотарии в 1373 и 1383-1384 гг., главы города – консулы упо-

минаются в 1373 и 1384 гг. [Balbi, Raiteri, 1973, p. 5].  

Следующий населенный пункт расположен в низовьях реки Днестр – город Монка-

стро (совр. Белгород-Днестровский) (рис. 1) [Русев, 1999, с. 62-65, 103-107; Papacostea, 

2006, р. 202-210]. В нижнем течении Днепра располагались селение и замок Иличе (рис. 

1), первое упоминание генуэзского консула здесь относится к 1374 г. [Пономарёв, 2005, с. 

49, 71, 89]. В 1441 г. замок Иличе был выкуплен коммуной Каффы у частных владельцев 

[Барабанов, 1995, с. 21]. В 1455 г. замок и селение были захвачены жителями Монкастро, 

подданными Молдавского княжества, после чего шла долгая тяжба о возвращении его ге-

нуэзским властям [Русев, 2015, c. 28-29].   

Базовым пунктом генуэзцев на Азовском море была Тана (совр. Азов), где они со-

седствовали с венецианцами. К 1304 г. относится первое упоминание генуэзского консула, 

возглавлявшего факторию [Карпов, 1997, с. 15]. Исходя из данных современных археологи-

ческих исследований золотоордынского города Азак [Масловский, 2016, с. 238], площадь 

городских кварталов, занятая всеми выходцами с запада, составляет ок. 6,6 га [Бочаров, 

2017б]. Из письменных источников известно, что генуэзцы владели в городе каменной кре-

постью [Устав, 1863, с. 808; Зевакин, Пенчко, 1938, с. 77]. И.В. Волков определяет площадь 

крепостных сооружений венецианцев города в 2,6 га [Волков, 1992, с. 89]. Исходя из этого, 

территория генуэзского замка в Тане и неукреплённого предместья занимали участок при-

мерно 4,0 га.
1
  

Далее на восток, необходимо упомянуть фактории Копа в древнем устье реки Кубань 

[Волков, 1998, с. 37] и Матрега (рис. 1) на побережье Таманского полуострова. Владетелем 

Матреги, после брака с дочерью местного феодала, становится Симон Гизольфи в 1419 г. 

При поддержке администрации Каффы во 2-й пол. XV в. его потомки возводят в Матреге 

                                                 
1
 О расположении и внешнем облике генуэзского замка Таны будет полезна следующая аналогия. На 

плане 1699 г. иллюстрируются события, связанные с осадой Азова российскими войсками годом раньше. За 

турецкими земляными укреплениями показана каменная крепость (рис. 3). В восточной части этой (Френк-

Хисар) крепости И.В. Волков видит венецианские укрепления Таны (рис. 2) [Волков, 1992, с. 89]. Если 

османы продолжают использовать венецианскую крепость Таны, то, возможно, ими был сохранён и генуэз-

ский замок. По сообщению турецкого путешественника Эвлия Челеби, восточная часть этой каменной кре-

пости (Топрак-Кале) построена турками в 1616 г. [Эвлия Челеби, 1979, с. 202]. Возможно, центральная часть 

османской крепости (Орта-Хисар) (рис. 3) – это и есть сохранившийся генуэзский замок Таны посл. четв. 

XV в. Это предположение вызывает многочисленные вопросы, как с фортификационной точки зрения, так и 

с политической, учитывая постоянную конкуренцию и вражду генуэзцев и венецианцев – мог ли генуэзский 

замок одной стеной быть пристроен к венецианской крепости. Н.Н. Ковалевский в своём труде о Тане так 

описывает обстановку последних лет её латинского существования: «Вопреки представлению, исконные 

соперницы, Генуя и Венеция, в виду общего врага, со всех сторон наступающего на них Ислама, стремились 

в своих колониях в Азовском море жить в мире и добром согласии». «Когда в конце 3-й четверти XV в. для 

венецианской колонии явилась, как мы видели, необходимость озаботиться новым укреплением своих стен, 

та же потребность стала ощущаться и ее ближайшими соседями – генуэзцами». В подтверждение приводит-

ся письмо 1473 г. протекторов Банка св. Георгия к генуэзскому консулу Таны, которые хвалят его «…за то, 

что он не помышляет о причинении какого-либо вреда венецианцам, а, наоборот, заботится об одновремен-

ном спасении и их замка, и того, который поставлен под его начало» [Ковалевский, 1905, с. 164-165]. Этот 

сюжет нуждается в специальном исследовании.  
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каменный замок [Зевакин, Пенчко, 1938, с. 81]. Присутствие генуэзцев в Копе отмечено в 

нотариальных актах конца XIII в., но первое упоминание консула в этом пункте относится к 

1427 г. [Balard, 1978, p. 156]. Внутреннему устройству Копы посвящены несколько глав 

Статута Каффы 1443 г. [Устав, 1863, с. 801-807]. В Мапе (совр. Анапская бухта) также был 

поставлен генуэзцами замок, единственное упоминание о котором датировано 1423 г. [Зева-

кин, Пенчко, 1938, с. 84]. Населенные пункты Кало Лимена с замком Батарио (совр. Цемес-

ская бухта) и Мауро Лачо (совр. Геленджикская бухта) размещались далее на восток на кав-

казском побережье (рис. 1) [Зевакин, Пенчко, 1938, с. 84, 105, 125]. Здесь мы указали только 

основные пункты (рис. 1), но кроме них, существовала целая сеть селений и якорных стоя-

нок по побережью Чёрного и Азовского морей, которые способствовали каботажному пла-

ванию и торговому обмену, и были нанесены на компасные карты портоланы [Фоменко, 

2007, с. 272-275, 313-331]. 

Главным административным и экономическим центром генуэзцев в регионе был го-

род Каффа (совр. Феодосия) в Восточном Крыму (рис. 4). Точная дата основания торгового 

поселения - фактории здесь не известна. В византийской хронике Никифора Григоры при-

водится 1266 г. как дата возникновения генуэзского поселения [Gregorae, 1830, p. 684]. Од-

нако французский историк Мишель Балар считает эту дату неверной и относит основание 

города ко времени между 1268 и 1275 гг., причём, более вероятным, по его мнению, выгля-

дит 1275 г. Постепенно Каффа набирает силу, получает административное управление. 

Первое известие о главе городского управления - консуле относится к 1281 г. [Balard, 1978, 

p. 118]. Частым становится упоминание Каффы в генуэзских нотариальных актах после 

1285 г. Из записей (1289-1290 гг.) каффинского нотариуса Ламберто ди Самбучето получе-

ны многочисленные свидетельства жизни в ранний период городской истории. В актах за-

печатлён небольшой город, разделённый на кварталы (контрадо), защищённый земляным 

рвом и валом с деревянным частоколом. Несколько домов располагались за пределами из-

городи [Balard, 1973, р. 45]. 

В итоге осады города войсками золотоордынского хана Тохты в 1308 г. Каффа бы-

ла оставлена жителями. После 1316 г. колонисты возвращаются, и начинается строитель-

ство новой каменной оборонительной стены, которое значительно изменит внешний об-

лик и статус города. Со времени её возведения в средневековой Каффе появляются две 

основных градообразующих части: городские кварталы, располагавшиеся внутри цитаде-

ли, и городские кварталы, расположенные за её пределами (бург) (рис. 5) [Бочаров, 1998, 

c. 96]. Площадь укреплённой городской территории составила 11,3 га. Фортификационные 

работы будут продолжены в 1383–1389 гг. строительством внешнего оборонительного 

кольца вокруг бурга (площадь вновь укреплённой территории 82,0 га). После этого город-

ской пейзаж Каффы приобретёт свой законченный вид: квартальная застройка внутри ци-

тадели, кварталы внутри оборонительного кольца (burg) и неукреплённое предместье – 

антибург (antiburg) (рис. 6) [Бочаров, 2015б, с. 819].  

В Каффе XIV-XV вв. в городских кварталах проживали представители разных 

народов и нескольких религиозных групп. В этот период в городском пейзаже доминиро-

вали христианские храмы трёх основных конфессий - католической, православной (визан-

тийской) и армянской. Были два иудаистских молельных дома и одна мечеть [Бочаров, 

2015б, с. 821]. К концу XIV в. город достиг наивысшего расцвета, его общая площадь со-

ставляла 120 га [Бочаров, 2017а, с. 58]. На протяжении 2-й пол. XIV – 1-й пол. XV вв. 

Каффа играла ведущую роль не только в торговой, но и политической жизни Черномор-

ского региона. Однако, после захвата турками Константинополя в 1453 г. сообщение меж-

ду колониями и Лигурией стало затруднительным, в связи с чем начинается постепенный 

спад городской жизни и отток населения. В ноябре 1453 г. коммуна Генуи за сумму в 5500 

ливров передала свои владения в Северном Причерноморье Банку св. Георгия. А уже в 

следующем 1454 г. турецкий флот подошёл к стенам Каффы, но военного столкновения 

удалось избежать - город вынужденно признал свою зависимость от османского султана и 

обязывался ежегодно выплачивать дань [Мыц, 2009, с. 237-239].  
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Ещё в середине XIV в. складывается сельская округа города (campania), которая за-

нимала территорию вдоль восточного побережья Крыма на 30 км в длину и на 3,0 – 9,0 км 

в ширину (рис. 4). Кампанья Каффы состояла из семи селений, три из которых возникли 

еще в предыдущий византийский период (Калиера, Посидима, Провато) [Бочаров, 2015в, 

с. 93; Бочаров, 2017в, с. 410], одно в золотоордынский (Отуз), а еще три появились при 

генуэзцах (Тепе-Оба, Тихая бухта, Падилкой). Кроме того, в сельской округе находились 

два греческих монастыря (св. Петра и св. Георгия) и один армянский (св. Иоанна Предте-

чи), а также один замок (Калиера), [Бочаров, 2011, с. 138–145; Бочаров, 2015в, с. 83-84]. 

Вторым в Крыму генуэзским городом по величине, количеству населения и админи-

стративному значению была Солдайя (совр. Судак) (рис. 4). Этот бывший византийский го-

род под монгольским управлением был главным торговым конкурентом Каффы с конца 

XIII в. до 3-й четв. XIV в. [Nystazopoulou Pélékidis, 1970, с. 17]. В 1365 г. генуэзцы захваты-

вают у Золотой Ордой Солдайю и 18 селений её округи, в ходе чего ликвидируют свой 

главный порт-конкурент [Pistarono, 1988, с. 214]. Городская территория Солдайи площадью 

29,4 га включала цитадель (castrum Sancti Elie) (рис. 7) площадью ок. 0,21 га; кварталы пло-

щадью 12,9 га, защищённые внешней оборонительной линией, возведённой в 1385-1414 гг. 

(castrum Sancti Cristi), протяжённость которой составляла 925 м; портовый район площадью 

5,7 га, огороженный отдельной каменной стеной протяжённостью 255 м [Бочаров, 2017г, с. 

110], а также неукреплённый пригород площадью 3,6 га (рис. 8) [Бочаров, Масловский, 

2015, с. 40–41]. Администрация Каффы не использовала Солдайю в качестве международ-

ного морского порта, роль города была сведена к региональному сельскохозяйственному 

центру и ключевому фортификационному узлу. Сельская округа города сформировалась 

ещё в византийский период (XI–XIII вв.) и перешла к генуэзцам уже в сложившемся виде. 

Она состояла из 18 селений. Солдайское консульство занимало приморскую территорию 

южного склона восточной части Главной гряды Крымских гор на протяжении 50 км (рис. 4) 

[Бочаров, 2005, с. 282–294]. 

Третьим по величине крымским городом генуэзцев был Чембало (совр. Балаклава) 

(рис. 4). Первое упоминание о генуэзском консуле в этом городе относится к 1347–1349 

гг. [Карпов, 2015, с. 39]. На первом этапе в 40-х гг. XIV в. Чембало был укреплён земля-

ными рвом и валом с деревянным палисадом [Адаксина, Мыц, 2015, с. 14], а строитель-

ство каменной цитадели на горе Кастрон началось в 1357 г. (площадь 0,16 га). У входа в 

бухту между 1386–1388 гг. генуэзцы построили вторую цитадель (замок св. Николая) 

площадью 0,18 га. Городской пейзаж претерпевает значительные изменения во время 

войны [Papacostea, 2006, с. 259–276] с крымской поствизантийской сеньорией Феодоро в 

20-30-х гг. XV в.: каменная крепостная стена протяжённостью 1080 м (castrum Sancti 

Cristi) приходит на смену земляным оборонительным сооружениям, а общая площадь 

укреплённой городской территории увеличилась до 3,3 га (рис. 9) [Адаксина, Мыц, 2015, 

с. 12–18]. Неукреплённый пригород, площадью 2,8 га находился на восточном берегу бух-

ты (рис. 10). Чембало играл важную роль в снабжении Каффы продовольствием и обороне 

западных границ Генуэзской Газарии, был административным центром значительной тер-

ритории с греческим (поствизантийским) населением. Кроме того, он был центром сель-

ской округи (рис. 4), состоявшей из более чем 10 селений и 4-х греческих монастырей 

[Бочаров, 2017д, с. 210]. 

Воспоро (современная Керчь) – четвёртый город, подчинённый генуэзцам в Крыму 

(рис. 4). Точная дата основания генуэзского консульства в городе неизвестна. Крепостные 

сооружения города возводились в два этапа. Цитадель была построена во 2-й пол. 60-х гг. 

XIV в. Затем, в середине 1380–90-х гг. цитадель была усилена оборонительной линией и 

рвом, защищавшим городские кварталы. Одновременно возводятся внешнее оборонитель-

ное кольцо, внешняя крепостная линия и городской ров. Площадь укреплённой городской 

территории составила 3,52 га (рис. 11). Западнее крепости располагался неукреплённый 

пригород (площадью 2,4 га) [Бочаров, 2015а, с. 143]. Такие значительные крепостные со-

оружения использовались для обеспечения генуэзского превосходства в Керченском проли-
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ве. Крепость Воспоро контролировала все торговые пути с полуострова на Северный Кав-

каз, а также основную морскую торговую магистраль в Азовское море [Bocharov, 2015, р. 

452]. В результате археологических разведок экспедиции «Каффа» на Керченском п-ове 

удалось локализовать 8 селений отмеченных на портоланах XIII-XIV вв., которые были за-

висимы от города Воспоро (рис. 4) [Бочаров, 2013, с. 37–40; Бочаров, 2016б, с. 157].  

Помимо крупных городов с их сельскими округами генуэзцы владели в Крыму не-

большими населенными пунктами в прибрежной полосе. В период 1365-1380 гг. переходят 

под власть Генуи территории Южного берега Крыма с 13-ю селениями [Бочаров, 2009, с. 

109; Бочаров, 2012, с. 111]. Это прибрежная территория, протянувшаяся на 100 км с запада 

на восток от мыса Сарыч до долины реки Сотера (рис. 4). Административное деление Юж-

нобережья состояло из пяти консульств с центрами в Алуште, Партените, Гурзуфе, Ялте и 

Симеизе (рис. 4). В этих пяти селениях в конце XIV – начале XV вв7 генуэзцы строят при-

морские замки для резиденций консулов [Бочаров, 2004, с. 186-201]. Навигация и, как след-

ствие, морская торговля вдоль берегов Западного Крыма и Тарханкутского п-ова (рис. 4) 

обеспечивалась сетью из 10 прибрежных поселений, экономически тесно связанных с ита-

льянскими владениями в Северном Причерноморье [Бочаров, Коваль, 2009, с. 45–46]. 

Итак, к последней четверти XIV в. в Северном Причерноморье Генуэзской респуб-

ликой было создано новое государственное образование с центром на Крымском п-ове в 

городе Каффа. Оно, наряду с Золотой Ордой (позднее Крымским ханством) и Византийской 

(Трапезундской) империей определяло политическую ситуацию в регионе и влияло на все 

исторические события. При этом, встаёт важнейший вопрос - как называть это политиче-

ское образование, и к чему относить его материальные археологические свидетельства?  

Сегодня вопросы генуэзского присутствия в Северном Причерноморье на землях, 

принадлежавших основанному монголами государству Улус Джучи, в зависимости от ис-

следовательского вектора, рассматриваются либо в рамках византиноведения, либо - изуче-

ния Золотой Орды [Бочаров, 2017а, с. 60]. До настоящего времени не появилось единого 

термина, которым можно было бы охватить феномен генуэзского присутствия на Востоке 

средневековой Европы. В рамках византиноведческих штудий существует общее понятие 

Латинской Романии: по определению С.П. Карпова, это совокупность владений западноев-

ропейских феодалов, а также итальянских морских республик, Генуи и Венеции, на терри-

тории Византийской империи в целом [Карпов, 2000, с. 9]. В отдельные области изучения 

выделяется Генуэзская Романия [Balard, 1978, р. 6-7], как предмет для исследования всего 

комплекса присутствия республики св. Георгия на византийских землях. В рамках Генуэз-

ской Романии принято выделять Генуэзскую Газарию. Под термином Генуэзская Газария в 

подавляющем большинстве случаев понимаются все владения Генуэзской республики на 

Крымском п-ове. Правильно ли это? По нашему мнению, термин Генуэзская Газария было 

бы верным применить для всей совокупности генуэзских владений на землях Золотой Орды 

и особенно для прибрежных северопричерноморских ордынских территорий. Ключевым 

параметром для Средних веков был вопрос собственности на землю. Исходя из этого крите-

рия, правильным будет определить Генуэзскую Газарию как отдельное политическое обра-

зование, поскольку разрешение на обустройство своих поселений в Северном Причерномо-

рье республика св. Георгия получала не от византийских императоров, а от ханов Золотой 

Орды. Новые поселения располагались не в византийских владениях, а на землях золотоор-

дынского государства и на тех условиях, которые выдвигали правители этой страны. Ос-

новное отличие между Генуэзской Газарией и Генуэзской Романией состоит именно в этом 

пункте – кто был собственником тех земель, на которых генуэзские торговцы обустраивали 

свои поселения. В политическом отношении это были автономные образования в Северном 

Причерноморье, подчинённые Генуэзской Республике, которые по способу управления М. 

Баларом были определены как латинократии [Balard, 1998, 17-18]. 

В географическом выражении это территория северного побережья Чёрного моря 

(включая крымское) и все побережье Азовского моря с близлежащими территориями от 

устья Дуная с городами Килия и Ликостомо до Геленджикской бухты (пункт Мавро Лако). 
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На западе они были ограничены в разные периоды землями Византийской империи, затем 

Второго Болгарского царства, позднее Молдавского княжества, а на востоке - прибреж-

ными территориями Грузинского царства. Чётких государственных границ в прямом 

смысле у этой территории не было (рис. 1). Генуэзская Газария охватывала прибрежные 

зоны, находившиеся под властью ханов Золотой Орды, а после середины XV в. – под вла-

стью их преемников. В золотоордынских городах генуэзцы получали отдельные кварталы 

и пользовались автономными правами, основывали на побережье свои поселения или 

пользовались прибрежными гаванями для закупок различных товаров, в первую очередь, 

зерна. Исключение составлял Крым, где генуэзцы обустроили целую систему городов с 

сельскими округами, с чёткими административными границами (рис. 4) [Бочаров, 2016, с. 

263]. Предмет археологического изучения Генуэзской Газарии - вся совокупность матери-

альных свидетельств генуэзского присутствия на очерченной территории – культурные 

напластования городов, селений, якорных стоянок и некрополей, иных памятников в хро-

нологических рамках XIII–XV вв. Армия и флот Османского султана Мехмета II под ру-

ководством великого визиря Гедик Ахмед паши при поддержке татар в 1475 г. захватыва-

ет Каффу и все генуэзские владения на Крымском полуострове, в Приазовье и на Запад-

ном Кавказе [Мыц, 2009, с. 419-498]. Последними, в 1484 г., падут входившие в состав 

Молдавского княжества города Монкастро и Килия [Гонца 1984: 33-34, 85]. Так закончит-

ся эпоха генуэзского присутствия в Северном Причерноморье, и политическое образова-

ние Генуэзская Газария исчезнет с исторической арены.  
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
ВАШ - Высшая антропологическая школа. Кишинёв. 
ИИ АН РТ - Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан. Ка-

зань. 
КалГУ - Калмыцкий государственный университет им. В.В. Городовикова. Элиста. 
КГИАМЗ - Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник 

им. Е.Д. Фелицына. Краснодар. 
РГУ - Ростовский государственный университет. Ростов-на-Дону. 
ЮНЦ РАН - Южный научный центр Российской академии наук. Ростов-на-Дону.   

 

 

 
 

Рис. 1. Карта Северного Причерноморья с городами, селениями и гаванями Генуэзской Газарии  

в XIII-XV вв., упоминаемыми в тексте статьи 

Fig. 1. The map of the Northern Black Sea Region with the cities, villages and harbors of the Genoese 

Gazaria in the 13th-15th centuries, mentioned in the text of the article 
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Рис. 2. Привязка к местности каменных стен 

крепости османского Азака. 1 - укрепления 

венецианской Таны (Френк-Хисар), 2 – пред-

положительно генуэзский замок (Орта-

Хисар), 3 – Топрак-Кале [по Волков, 1992, 

рис. 3] 

Fig. 2. Localization of the stone walls of the for-

tress of the Ottoman Azak. 1 - fortifications of 

the Venetian Tana (Frank Hissar), 2 - supposed-

ly Genoese castle (Orta-Hisar), 3 - Toprak-Kale 

[after Volkov, 1992, fig. 3] 

 Рис. 3. План осады Азова в 1696 г. из дневника 
И.Г. Корба (1698 г.) на котором показаны ка-
менные стены османской крепости Азак. 1 - 

укрепления венецианской Таны (Френк-Хисар), 
2 – предположительно генуэзский замок (Орта-

Хисар) [по Аваков, Гусач, Дедюлькин, 2016, 
рис. 2] 

Fig. 3. The plan of the siege of Azov in 1696 from 
I.G. Korb diary (1698), which shows the stone 

walls of the Ottoman Azak fortress. 1 - fortifica-
tions of the Venetian Tana (Frank Hissar), 2 - sup-
posedly Genoese castle (Orta-Hisar) [after Avakov, 

Gusach, Dedyulkin, 2016, fig. 2] 

 

 
Рис. 4. Карта части Генуэзской Газарии - владений Генуэзской республики на Крымском полуост-

рове в последней четверти XIV в: 1 - генуэзские территории на Тарханкутском полуострове; 2 – 

консульство Чембальское; 3 – генуэзские владения на Южном берегу Крыма; 4 – консульство 

Солдайское; 5 – кампания Каффы; 6 – консульство Воспорское 

Fig. 4. Map of the part of the Genoese Gazaria - the domain of the Genoese Republic on the Crimean pen-

insula in the last quarter of the 14th century: 1 - Genoese territory on the Tarkhankut Peninsula; 2 – Con-

sulate of Cembalo; 3 –domain of the Southern Coast of Crimea; 4 – Consulate of Soldaya; 5 – Campania 

of Caffa; 6 – Consulate of Vosporo 
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Рис. 5. План Каффы (середина XIV в.) 

Fig. 5. The plan of Caffa (middle of the 14th century) 

Рис. 6. План Каффы (конец XIV в. – 1475 г.) 

Fig. 6. The plan of Caffa (end of the 14th century 

- 1475) 

 

 
Рис. 7. Цитадель и внешняя оборонительная линия Солдайи. Вид с северо-запада. 

Fig. 7. The citadel and the external defensive line of Soldaya. View from the north-west 
 

 
Рис. 8. План крепостных сооружений Солдайи 

Fig. 8. The plan of fortifications of Soldaya 
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Рис. 9. План крепостных сооружений Чембало [по Адаксина, Мыц, 2015, рис. 1] 

Fig. 9. The plan of fortifications of Cembalo [after Adaxin, Mitz, 2015, fig. 1] 

 

 

 

Рис. 10. План застройки  

неукреплённой части Чембало 

Fig. 10. The plan of urban landscape of 

the unfortified part of Cembalo 

Рис. 11. План городской застройки и  

крепостных сооружений Воспоро. 

Fig. 11. The plan of urban landscape  

and fortifications of Vosporo 
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Аннотация 
В статье отмечается сущность социальных конфликтов, в которых участвовали крестьяне в период 
1550-1640 гг., их составные компоненты в контексте междициплинарного подхода. Анализ источни-
ков и современных текстов в историографическом контексте позволяет авторам выявить характер-
ные черты крестьянского менталитета (исторической социальной психологии) позднесредневековой 
Англии в отношении процесса огораживаний, законодательства об огораживаниях и аграрной поли-
тики монархии в целом. Преимущественное внимание уделено аграрной политике Тюдоров и пер-
вых Стюартов накануне Английской буржуазной революции.  

 
Abstract 
The article focuses on the essence of social conflicts involving peasants in the period of 1550-1640-s and 
the constituents of these conflicts. The analysis of contemporary texts enables the authors to reveal the 
characteristic features of the peasant mentality in their attitude to enclosures, enclosure legislation and the 
monarchy’s agrarian policy as a whole. English-speaking historians highlighted the peasants’ reaction to 
enclosures in legal forms, but the special studies of this aspect are scarce. They paid more attention to the 
gentry’s attitude to the agrarian legislation of the Tudors and the first Stuarts. Moreover, it is noteworthy 
that some of them approached or partly studied this aspect of peasant history in their studies of agrarian 
history of 16

th
-17

th
 century England. The statutes on restriction of enclosures, some of which were passed 

in Parliament and others which were extended until the next session, surely considered the interest of 
peasants holding full allotments (not less than 20 acres). Formally, the laws did not suppose any differ-
ence between freeholders and copyholders and, on the whole, offered them good opportunities to search 
for protection from the gentry’s and landlords’ illegal land grab in courts of common law and courts of 
justice. For the peasants, this made it possible to solve the conflicts by peaceful means. Meanwhile, in the 
peasants’ social consciousness, a non-peaceful way of solving conflicts through revolts and insurgencies 
became more acceptable.  

 
Ключевые слова: Статуты, огораживания, крестьяне, Парламент, пахотные земли, менталитет, 
социальный конфликт. 
Key words: Statutes, enclosures, peasants, Parliament, plough-lands, mentality, social conflict. 

 

 
English-speaking historians highlighted the peasants’ reaction to enclosures in legal 

forms, but the special studies of this aspect are scarce. They paid more attention to the gentry’s 
attitude to the agrarian legislation of the Tudors and the first Stuarts. Moreover, it is noteworthy 
that some of them approached or partly studied this aspect of peasant history in their studies of 
agrarian history of 16

th
-17

th
 century England. Many peasant petitions and other documents con-
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tain information on the issue under study, and offer a deeper understanding of peasant mentality, 
particularly which component of conflict situations drove them to riot and revolt. The peasant 
attitudes in conflict can be revealed through an analysis of primary sources dated 1550-1640 
[Calendar of State Papers. Domestic series. Vols. 1547-1640, 1867, p. 18-21, 22, 23, 25, 26 etc. 
(Hereafter: CSPD)]. The classic conflict structure model includes the following components: di-
rect conflict parties (two or more); the object of conflict; indirect conflict parties (organizers, in-
stigators); third party (mediators); social environment. The conflict specifics are determined by 
the situation that gives rise to the conflict as well as by the “time slice” in the historical back-
ground. The text of a conflict situation can be analyzed from the perspective of its information 
and communication properties. Communication characteristics of the text dicteme [Coser, 1956, 
p. 56-67] (a thematic unit of the text) can help reveal the types of information actualized in the 
given text and aid in analyzing the language framework of its formation. The information com-
plex of a dicteme as well as speech acts realized in the dicteme determine the type of conflict 
discourse. Simultaneously, argumentation is an important means of expressing conflict in com-
munication. Text analysis enables us to highlight the most important arguments the peasants 
shared and expressed. The interdisciplinary approach, supplementing historical background with 
linguistic properties of conflict discourse, helps to better reveal the characteristics of peasant 
mentality of the epoch regarding the policies of enclosures.  

It should be borne in mind that the peasants certainly knew about the legislation against 
enclosures. It is another matter entirely how well they understood its complicated and numerous 
articles. On the whole, it becomes evident from the peasants’ petitions and litigations that they 
tried to make the authorities observe the laws. Still, in their complaints they never referred to the 
definite articles of statutes and proclamations. This may be regarded not only as their juridical 
illiteracy but also as a proof of their holistic perception of the legislation. In their complaints and 
litigations in courts the peasants always highlighted the fact of the “illegality” of enclosures. 
Thus, one of the entries of the Privy Council dated 1590 states:   

“….A griveious complaint has been exhibited unto us by Richard Beckensaw in the behalf 
of himselfe and 500 person inhabiting within the manor of Highcleare, burcleare and divers oth-
er lordships in the Bishoprick of Winchester against Richard Kingsmel, esquire, Surveyour of 
Here  Majesty’s Court of Warders and Liveries, concerning the breach of sundry customs, in-
novations of titles, encrochmentes of pasture, alteration of tenures and other manifold injuries 
practiced and committed by the said kingsmell to the derogation of th’aucthoryty of Here Majes-
ty laws and the generall disconteutment of Here Majesty subjectes dwelling in those places, 
which ought in no wise to be tolerated if the suggestions shall be by good proofs verified.  For-
esmuch as this matter is fitt to be ordered in some Court of Equity, where the  testimony of sun-
dry witnesses is to be received for the discovery and manifestation of the truth, we have thought 
it most expedient to pray your Lordship to take up you the hearing and determination of this var-
iaunce, and with as convenient expedicion as you may to appoint a day certain for that purpose, 
that the complainants being at the time thereunto prescribed by Your Lordship ready with such 
proofs as they shall be to produce for the laying open of the pretended oppressions, may receave 
such justice and redress of the said abuses as Your lordships shall upon examing  of the 
same judge and decree” [Great Britain. Privy Council. Acts of the Privy Council of England. 
Vol. XX, 1900, p. 160-161 (Hereafter: APC)].  

A similar document dated 1586 states:  
“…that There Lordships are advertised out of Somersetshire that people  inhabiting nere 

to a peece of ground that the Lord Sturton has begone to inclose, wich has bene alloways time out 
of minde used as common, to their greate (sic.), do openly shew by their  murmuring and discon-
tentement thereof; in respect whreof to avoide gerirg them occasion of furder mislyking at 
this[time] specially of durth and in these doubtfull times, His Lordship is required to forbeare 
furder proceeding in his begon inclosure until Their Lordship shall have furder considered thereof 
” [APC. Vol. 14, 1897, p. 305]. The above excerpts show that peasants regarded the existing prac-
tice of enclosures as contradicting the essence of the agrarian legislation. The texts present factual 
information narrating the cases of violation of the agrarian laws. Meanwhile, the presented text 
dictemes demonstrate how intellectual information is actualized in the narrative. The intellectual 
information reflects the flow of the writer’s thought (e.g. “Foresmuch as this matter is fitt to be 
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ordered in some Court of Equity, where the testimony of sundry witnesses is to be received for the 
discovery and manifestation of the truth, we have thought it most expedient to pray your Lordship 
…”). The above features, together with communication etiquette norms, are quite common for the 
narrative of the time. The texts also possess a certain degree of expressivity which is seen through 
the use of such words as “grievous”, “oppressiveness”, “discontent” that help reveal the peasants’ 
attitude to enclosures (“… as they shall be to produce for the laying open of the pretended oppres-
sions, may receave such justice and redress of the said abuses as Your lordships shall upon exam-
ing of the same judge and decree”). At the same time, similar to the time during the Wat Tyler 
Revolt of 1381, the peasants were seriously convinced that the king was not aware of their plight 
and demanded that the officials notify the monarch of the real state of affairs. With the transfer 
from the open-field to allotted land tenure system and destruction of community ties, the peas-
ants were prompted to change their attitude regarding the agrarian legislation and agrarian policy 
of the Tudors and Stuarts. The process of changing attitudes was also influenced by the eviction 
of a part of peasants into the marginal layers of paupers. The peasants who became paupers soon 
forgot about their purely peasant interests. As their return to their former status was impossible, 
they formed other interests and attitudes to the state policy in the agrarian sphere. There was also 
a religious impact: the growth of Puritanism, its persecution, and the aspirations for land and re-
ligious freedom in the New World were especially common in the first third of the 17

th
 century 

[Штокмар, 1956, с. 138-168; Штокмар, 1974, с. 124-134; Штокмар, 1981, с. 93-104; Вино-
курова, Дмитриева, Федосов, 2013, с. 203-204; Винокурова, Дмитриева, 2013; с. 534-536]. 

It is common knowledge that already during R. Kett’s rebellion in 1549 the peasants 
demonstrated their mixed attitude to enclosures. It is not by chance that the pamphlet literature of 
the second half of the 16

th
 century presents more voices supporting enclosures [Семенов, 1949, с. 

86-87]. Among English peasantry there existed a legend about the first enclosurer named Aheb. He 
was described as possessing the meanest of human qualities, such as greediness and avarice. The 
peasants called him “the father of enclosurers” and were sure that he would be excommunicated 
for his misdeeds [Tawney, 1912, c. 148]. This legend, however, was likely not widespread, be-
cause of the peasants’ changing attitude to enclosures and the fact that enclosures by agreement 
were becoming more common. The name of “the father of enclosurers” is likely to have originated 
from the Biblical character, Ahab the eighth King of Israel, as a general image of a greedy and self-
interested person.  

The peasants’ attitude about the agrarian acts also depended on their sense of justice. In the 
Middle Ages their feelings were traditional and were expressed primarily by their belief in the idea 
of a generous king and the inviolability of the manorial custom. As it was the monarch who ap-
proved the acts to restrict enclosures, the idea of the king’s (or queen’s) being against enclosures 
was rooted deep in the peasants’ consciousness. The idea was periodically confirmed by royal 
proclamations about enclosures. This was always highlighted in the preambles of statutes, procla-
mations and orders [The Statutes of the Realm of England, 1819 (Hereafter: SR); Tudor and Stuart 
Proclamations. Vol. I, 1910, p. 66, 84, 101, 124 (Hereafter: TSP)]. Thus in one of their petitions to 
the queen the peasants wrote: “…also complain of the enclosure of a heath; of 800 acres, by the 
townsmen of Colchester, by which they, the poor, are utterly spoiled. It is said to be done by leave 
of Sir Thoms. Heneage; do not think good sir Thomas would give such a leave. Pray for vengeance 
on them. Beg redress from the Queen, as mother of her subjects…” [CSPD. Vol. III, 1867, p. 153 
no 115]. The extract presents a clear realization of the speech act of complaint. It seemed to the 
peasants that their attitude to enclosures fully coincided with the queen’s position in this matter. 
They are asking the queen to punish the enclosurers without providing extra arguments apart from 
the facts of breaking the law. 

This idea was also confirmed by the measures of the Tudor and the first Stuart govern-
ments with respect to converting the peasants’ plough-lands into pastures. By distributing com-
mittees on investigation of enclosures in 1549, 1565, 1607 and the 1630s around a number of 
shires, the English monarchs created conditions enabling the peasants to observe these commit-
tees working, to be present at the trials, to give testimony before committee members and judges, 
and to act as claimants and even informers. This can be justified by all sources, directly or indi-
rectly reflecting the activity of various royal committees. 
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All this contributed to the growing peasants’ belief that enclosures were illegal and the 
government was clearly fighting against them. Bringing to justice and punishing some of the 
gentry, enclosurers surely reinforced the peasants’ assurance. The process of enclosures of 
plough-lands and eviction of peasants created a base for a social conflict between the peasants 
and the gentry. On the latter’s side were the representatives of local authorities who, according to 
the peasants, did not follow the right agrarian laws. If this was the case, the legal means of 
fighting against evil were not efficient enough, and illegal means could not then be considered 
wrong. It should be taken into consideration that the common law did not contain a detailed clas-
sification of crimes. Only three kinds of crimes were defined: treason, felony, and misdemeanor 
[История государства и права, 1988, с. 256]. Formally, destroying the hedges and other violent 
actions directed at enclosurers did not match any of the above crimes. This is evidently why the 
course of numerous local revolts and rebellions testify to the peasants’ deep conviction about 
their actions against enclosurers being legal from the viewpoint of common law [The Victoria 
History of the Counties of England. A History of the county of Derbyshire, 1907, p. 174; APC. 
Vol. 13, 1896, p. 338; APC. Vol. 14, 1897, p. 91, 133, 159 etc.; Calendar of the Manuscripts of 
the Most Honourable The Marquest of Salisbury, 1892., p. 52]. It is thus clear why the peasants 
were persistent in asserting their land rights in litigation with enclosurers. The peasants’ argu-
ments against enclosures were not restricted to the formula “enclosures are illegal”. The key ar-
gument in their petitions was a thesis about “the common good of tillage” which had marked the 
peasant mentality since the 14

th
 century, as reflected in the peasant literature of the time, particu-

larly in the poem by William Langland [Ленгленд, 1941]. In the late 16
th 

century and beginning 
of the 17

th
 century, this feature was periodically supported by each new statute about restriction 

of enclosures whose preambles contained a keynote about the benefit of tillage for the state. In 
the course of parliamentary debate on passing these statutes the members of the House of Com-
mons and the House of Lords used to provide strong arguments [A Compleat Journals of The 
Notes, Speeches and Debates, Borth of The House of Lords and House of Commons Throughout 
The Whole Reign Of Queen Elizabeth, 1693, p. 212, 536, 546, 551-552, 674].  

The traditional trait of the peasants’ sense of justice was to appeal to the common law. 
This may be seen in their petitions to justice as well as in the numerous and long litigations in the 
courts of equity where it was difficult to prove who was in the right by referring to the common 
law. Thus K. Lindly provides an interesting fact when considering the peasant protest against 
campaigns of drainers in the eastern shires in the 1620s. There were many freeholders who had 
the rights according to the treaty signed by Sir John Maubray during the reign of Edward III. Sir 
John Maubray, as lord of the manor, in exchange for peasants’ consent to enclose part of the 
commons, granted them the remaining lands free from any improvements by the lord and his 
heirs. This contract was dated May 31, 1359, and community members had carefully kept it in 
the Huxley church in a special iron box. They were sure that neither of the heirs of the lord nor 
Charles I had the right to capture their communal lands. If someone tried to seize their lands, 
they revolted. We can thus see that peasants could sometimes submit documents to the court 
confirming their right to lands their ancestors received in the 14

th
 century, though these were 

mostly exceptional cases. Most often, peasants were unable to produce similar written confirma-
tions proving their rights, so they resorted in court to the traditional argument stating that they 
had been commonly using the land “in times out of memory”. It is interesting that they were 
aware of the gentry’s intentions regarding enclosures and could reveal them at the quarter ses-
sions of corporate royal courts. This was particularly common in the case of intentions to cut 
parts of royal roads and enclose those lands [Bacon, 1915, p. 27-28]. By doing so, the peasants 
were hardly taking care of state interests. Their communal interest likely urged them to notify the 
authorities of the gentry’s intentions to cut a piece of the royal road. Royal roads could lie next to 
community lands and even on those lands, so the enclosures could precede the grabbing of some 
parts of community lands.  

The peasants also used to file complaints to the monarchs about their lords or tenants 
even in the case of smaller enclosures in their domains. Apart from the typical “in times out of 
memory”, they used an argument “against all the rights and good consent” [VH. A History of 
the county of Middlesex, 1969, p. 91]. Their petitions often contained requests for help with re-
turning the lands that the gentry had taken from them and already enclosed [Tudor and Stuart 
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Proclamations. 1910, p. 30]. Sometimes the monarch of the Privy Council received complaints 
from peasants of several villages in the neighboring shires. This happened, for instance, in 1577 
[Tudor and Stuart Proclamations. 1910, p. 30]. In such cases the Privy Council responded imme-
diately, not only asking the Justice of the Peace and sheriffs to deal with the complaint, but also 
demanding the urgent, forced reconversion of illegally seized peasant lands and the restoration of 
peasant households. The Privy Council’s motto in these cases could be described as “the injus-
tice causing hatred of a number of people”, “the reduction of their conveniences and freedoms 
which they had been using since time out of memory” [APC. Vol. IX, 1894, p. 296]. These argu-
ments of the Privy Council lead us to suppose that the usual peasant argumentation for their 
rights for community lands (“since time out of memory”) could be considered and accepted by 
the Privy Council.  

Nevertheless, the official policy of the state in relation to enclosures remained ambigu-
ous. In some years during the reign of Elizabeth I and James I, restrictions to enclosures were 
eliminated (1593-1597, 1604-1607). How did the peasants take such dramatic changes in enclo-
sure policies? Unfortunately, the sources do not contain any direct evidence in this respect. The 
peasants were likely unaware of the changes as there were no special parliamentary acts regard-
ing abolition of statutes on enclosure restriction in 1593 or 1604. There were no corresponding 
royal proclamations either. Those parliamentary sessions passed only the statutes on extension or 
non-extension of previous acts or their separate articles [SR. Vol. IV. Eliz.cap.7, 4 Jac.I. cap.25]. 
Therefore, it is likely that royal judges, during quarter sessions, and local authorities simply did 
not inform the peasants which acts or articles were amended. Parish priests were also unable to 
deal with the juridical specifics and inform the peasants of the new changes in agrarian statutes. 
They could get complete information on laws and enclosure restrictions only in royal courts of 
law during enclosure litigation. Obviously, that is the reason why the official documents (state 
papers, calendars, the Privy Council acts, etc.) do not mention peasant petitions about non-
extension or repeal of anti-enclosure acts by Parliament. There exists only one petition to the 
Queen dated 1593, in which the peasants ask her to protect the plough-lands from the claims of 
lords (the enclosurers) and also to reduce subsidies and different military service duties [CSPD. 
Vol. III, 1867, p. 362]. The peasants probably never thought that the king (or queen), their de-
fenders from enclosurers, would allow these acts to be repealed. In 1624, the repeal of the Eliza-
bethan act of 1563 (“Act on support of agriculture”) did not incite peasant protest due to keeping 
the similar acts of 1598 (“Act on support of tillage and plowing”, “Act against decay of villages 
and plowing”), and also because of the spread of enclosures on agreement within the peasantry.  

Still, in the 1590s the Queen and her supreme dignitaries received many peasant com-
plaints. They reached a peak in the years 1595-1596, but those were complains about the enclo-
sure process proper and not about the act of 1593 on restriction of enclosures. Before 1593 and 
after 1598 there were not many peasant complaints about the imperfection and incoherence of 
those acts. The peasants continued regarding them the way they wanted, neglecting the articles 
prohibiting conversion of plough-lands into pastures as well as the articles allowing the possibil-
ity of enclosures of plough-lands and other lands. This may be viewed as a traditional feature of 
peasant ideas of justice going back several centuries. Enclosure practices did not reflect the peas-
ants’ attitude to state legislation. They noticed the fact that anti-enclosure acts and similar royal 
proclamations did not always protect them from eviction and enclosures of their plough-lands by 
landlords while community lands were not protected by common law. Scholars remark that even 
freeholders, to say nothing of copyholders and cotters, were not guaranteed these protections 
[Лавровский, 1966, с. 122-165]. The peasants realized that the main obstacle in executing laws 
against plough-lands, conversion, and support of plowing was the local gentry, especially those 
who were among local authorities, and, above all, the Justice of the Peace. This gave rise to the 
peasants’ relentless pursuit of fighting the local authorities’ and gentry’s sabotage in executing 
the laws, especially during anti-enclosure revolts and insurgencies. Agrarian bills gave them the-
se opportunities through the officially registered institute of informers which existed in every 
shire and parish. Though the sources do not make it clear who they were, either from peasants or 
other layers of society, it would be logical to assume that they were mostly villagers who were 
well aware of the agrarian situation in their manors and parishes. In any case, the statutes did not 
prevent them from whistle blowing according to the social status. Therefore, they could be peas-
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ants who knew the most about enclosures in their parishes. Besides, the law enabled informers to 
receive part of the fines from enlosurers after the courts’ indictment. 

It is common knowledge that the second half of the 16
th

 century up until the beginning of 
the civil wars of the 1640s was marked by numerous peasant uprisings against enclosures. The 
peasants themselves viewed these uprisings as the last means in making anti-enclosure acts work 
and solving the conflict. The sources present many cases of organized, collective peasant actions. 
For example, they could conduct litigations for an extended time, collect money for legal costs, 
and even hire military squads to protect their lands from the gentry’s attempts, among other 
things. On the whole, it is worth mentioning that the peasants first took the enclosure restriction 
acts and government measures to carry them out as fair and necessary for protecting their lands 
from enclosurers. As seen from the texts of official documents, they were convinced of the jus-
tice of these acts and government actions. They were deeply convinced that those acts and gov-
ernment actions were directed exclusively against the gentry and bourgeoisie who were involved 
in grabbing peasant lands. Secondly, peasants perceived only the “spirit of the laws” but not their 
“letter”. They inattentively read numerous articles, allowing different concessions for enclo-
surers. Thirdly, in the peasant mentality, enclosures were associated with eviction and depopula-
tion of villages. Naturally they did not wish for that to happen and knew that the monarch and 
the government did not want it to occur, either. Fourthly, the conflict of agrarian legislation and 
enclosure practices formed in the peasant mind an idea of fairness and legality concerning their 
struggle with enclosurers and for keeping their plough lands and community plots both by legal 
means and revolts. All agrarian policy of English kings and queens of the Tudor and Stuart dyn-
asties only strengthened this idea, which became deeply rooted in peasant mentality. 

The statutes on restriction of enclosures, some of which were passed in Parliament and 
others which were extended until the next session, surely considered the interest of peasants 
holding full allotments (not less than 20 acres). Formally, the laws did not suppose any differ-
ence between freeholders and copyholders and, on the whole, offered them good opportunities to 
search for protection from the gentry’s and landlords’ illegal land grab in courts of common law 
and courts of justice. For the peasants, this made it possible to solve the conflicts by peaceful 
means. Meanwhile, in the peasants’ social consciousness, a non-peaceful way of solving con-
flicts through revolts and insurgencies became more acceptable.  
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Аннотация 

В статье рассматривается религиозная политика английского парламента во времена «Славной 

революции» на основе законодательных актов. Подробно анализируются статуты, имеющие от-

ношение к религиозной политике данного периода. Дается их краткое содержание. Как историче-

ское событие «Славная революция» оценивается учеными по-разному. Особенностью современ-

ной зарубежной историографии является то, что данное явление исследователи перестали воспри-

нимать и оценивать только как исключительно английское, характеризующееся борьбой придвор-

ных парламентских группировок. В современной отечественной историографии данная проблема-

тика изучена недостаточно и представлена, в основном, работами по пограничным темам. Неоспо-

римым является тот факт, что революция возникла как из-за причин политического характера, так 

и причин религиозных.  

 

Abstract 

This article presents the religion policy of English parliament in times of the Glorious Revolution on the 

basis of laws. Statutes related to the religious policy of this period are analyzed in detail. The summary is 

provided. The author comes to a conclusion that, parliament is toughening the basis of religious policy 

towards people of Catholic faith, but there is another tendency, manifested in increasing loyalty towards 

people of other faiths. A feature of modern foreign historiography is that researchers have ceased to per-

ceive and evaluate this phenomenon only as exclusively English, characterized by the struggle of court 

parliamentary groups. In modern national historiography, this problematics has been studied insufficiently 

and is represented, in the main, by works on border topics. Unquestionable is the fact that the revolution 

arose both because of the reasons for the political nature and the reasons for religious ones. James II, be-

gan to strengthen the position of the Catholic minority in England: in particular, Catholics again got the 

right to hold public office and head educational institutions. Similarly, the king markedly increased his 

army, mainly with the help of Scottish and Irish officers of the Catholic faith. Parliament under James II 

was dissolved. Both parties of the parliament were dissatisfied with the prevailing situation in the country 

and paved the way for a prepare the riot, as a result of which William III of Orange, the Protestant, be-

came king. An extremely important task in connection with this was to study the changes in the legisla-

tive framework with respect to religion in general and to Catholicism in particular. What changes have 

taken place in the religious sphere, after the King-Protestant ascended to the throne?  The author tried to 

answer these Author is trying answer the questions in this article, and concludes that the parliament is 

toughening the basis of religious policy towards people of Catholic faith, but at the same time, another 

tendency is manifested in the manifestation of increasing loyalty towards individuals other denomina-

tions. It is also interesting that, despite the adoption of laws that clearly infringe upon the rights of Cathol-

icism, the parliament acts very cautiously, sometimes without impeding the activities of the recusants. 
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Thus, the question of the interaction between the Church of England and Catholicism remains. 
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Принятое в исторической литературе название государственного переворота 1688–

1689 гг. в Англии, немного позже получило свое обличие в виде наименования «Cлавной 
революции». В результате случившегося произошло смещение с престола Якова II Стюарта 
и провозглашение королем Вильгельма III Оранского. Данное событие породило настоящий 
взрыв в английском обществе, положив начало множеству дискуссий о природе английской 
монархии, полномочий парламента и о правах и свободах поданных. После победы «Cлав-
ной революции» произошли изменения и в темпах, и в характере развития Англии. 

Первыми стали называть государственный переворот «Славной революцией» совре-
менники этого периода, ее участники. Гильберт Бёнет и граф Сандерленд называют слу-
чившееся в своих письмах именно так [Burnet, 1706, p. 54]. Термин «Славная революция» не 
использовался в официальных документах, но в них же можно увидеть, что о принце Оран-
жском говорится как о «славном инструменте освобождения королевства от папства» [The 
Journals of the House of Commons, 1802, p. 28]. В конце XVIII в. появляется новый взгляд на 
данные события. Эдмунд Бёрк утверждал идею аналогичности «Славной революции» с ре-
ставрацией монархии Стюартов [Burke, 1790, p. 29]. Он был политиком вигского направле-
ния, поэтому его понимание революции в полной мере соответствовало идеологии вигов. 
Т.Б. Маколей в книге «История Англии после восшествия на престол Якова II» утверждает, 
что революция была всего лишь государственным переворотом, с целью замены короля-
католика на короля-протестанта. Но перемены были недостаточны, по Маколею, не одно 
право населению дано не было [Macaulay, 1849, p. 35]. Г.М Тревельян, будучи так же, как и 
Бёрк, сторонником вигского направления, полагал что «изгнание Якова являлось револю-
ционным актом, но дух этой странной революции был противоположен революционному» 
[Trevelyan, 1965, p. 4]. При этом автором отмечается, что лейтмотивом государственного 
строя стала личная свобода в религии и политике, зафиксированная законодательно. В по-
следние десятилетия XX и начале XXI в. характер историографии «Славной революции» 
начал меняться в сторону более реалистичной её оценки, без попыток подогнать ее под 
идеологические догмы и направления. Эдвард Вэленс в книге «Славная революция 1688 го-
да: борьба Британии за свободу», показал что все эти события были на самом деле проявле-
нием жестокой борьбой протестантов за власть [Valance, 2006, p. 50]. Тим Хэрис в своей 
книге «Революция: великий кризис Британской монархии в 1685–1720 годах» говорит о ре-
волюции, как о смене правления, достигнутого посредством насилия [Harris, 2006, p. 62]. 
Особенностью же современной историографии является то, что исследователи перестали 
рассматривать революцию как исключительно английское явление, характеризующееся 
борьбой придворных парламентских группировок. 

В отечественной историографии данная тема изучена довольно мало. Освещаются 
лишь некоторые составляющие «Славной революции». Многие аспекты внешней и внут-
ренней политики Европы были представлены в работах Ю.Е. Ивонина [Ивонин, 1987]. О 
«Славной революции» писал в своем труде «Великая английская революция в портретах 
ее деятелей» М.А. Барг. Он отмечает что, революция 1688 г. не была бы «бескровной» ес-
ли бы ей не предшествовала другая революция, отличающаяся своей бескомпромиссно-
стью и жестокостью борьбы [Барг, 1988]. Б.Ф. Поршнев в своих трудах анализирует собы-
тия Славной революции и их влияние на Европейское пространство [Поршнев, 1970]. 
Следует отметить труд и работу Н.И. Кареева, исследовавшего две английские революции 
XVII в. [Кареев, 1924]. По итогам этого исследования был создан труд с одноименным 
названием. Рассуждения Кареева о революциях как реформации в Англии в некоторой 
мере перекликаются с мнением М.А. Барга о народно-реформационном течении в пурита-
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низме. Особое внимание данной теме уделяется в работах Т.Л. Лабутиной, Т.А. Павловой, 
Н.С. Креленко, посвященных политической истории Англии. Так, Т.Л. Лабутина освещает 
аспекты политической борьбы в период реставрации Стюартов [Лабутина, 1982]. Т.А. 
Павлова говорит об освещении английской буржуазной революции в современной англо-
американской историографии [Павлова, 1979]. Н.С. Креленко характеризует английскую 
общественную мысль XVII-XIX вв., акцентируя внимание на так называемой «пуритан-
ской» революции [Креленко, 1999].  

Важнейшим вопросом того времени был религиозный. О статутах парламента, пре-
творяющих в жизнь религиозную политику в Англии в тот период времени и пойдет речь 
в данной статье. Одним из первых, по данному вопросу, статутов стал «Акт о веротерпи-
мости», принятый парламентом в 1689 г. Он смягчил религиозную политику Стюартов, но 
только по отношению к протестантским общинам (баптистам и квакерам). Квакерам, ко-
торые считали невозможным принесение любой присяги, достаточно было ограничиться 
устным заявлением, по смыслу совпадавшему с клятвой. Баптистам же разрешалось под-
писать закон без статьи, объявлявшей законным крещение младенцев. Под действие дан-
ного акта не попали католики (присяга содержала в себе отказ от доктрины пресуществ-
ления, что было для них неприемлемо) [Statutes of the Realm, 1819, p. 150]. Религиозная 
политика парламента в Англии времени «Славной революции» характеризовалась даль-
нейшим усилением мер против лиц католического вероисповедания. Папским рекузантам 
было запрещено находиться в Лондоне и других крупных городах на расстоянии не менее 
10 миль, также они лишались своих постов, если не принимали клятву верности Церкви в 
установленные для этого сроки. Об этом свидетельствует Акт 1688 г. «О неизвестных и 
известных папистах, проживающих в Лондоне или Вестминстере или на расстоянии 10 
миль от оных» [Statutes of the Realm, 1819, p. 323-324]. Данный статут сообщает нам о том, 
что большое количество папистов предпочитают проживать в Лондоне или Вестминстере, 
тем самым, подвергая опасности мир и безопасность Англии. Поэтому данный закон был 
принят во имя поддержания общей безопасности страны, предотвращая возможные ее 
нарушения со стороны папских рекузантов. Согласно данному акту, Лорд-мэр Лондона 
должен был всячески содействовать каждому судебному разбирательству по данной про-
блеме. Более того, кроме территорий, уже вышеобозначенных, в графствах Мидлесекс, 
Сурей, Сассекс могли время от времени возбуждать дела против каждой личности, про-
живающей на данной земле, а также в радиусе десяти миль, если такая личность имела 
папистскую репутацию. Если выяснялось, что папские рекузанты присутствовали и в пар-
ламенте, то им было необходимо присягнуть на верность Англиканской церкви, в случае 
отказа такие персоны облагались штрафами как папистские преступники, и они были вы-
нуждены покинуть данные земли и не приближаться к ним на расстояние менее чем де-
сять миль. Данный закон серьезно ограничивал проживание папских рекузантов в Лон-
доне, Вестминстере и графствах Англии. Естественно, на граждан иностранных госу-
дарств и послов принятие присяги и подписание декларации не распространялось. Ан-
глийским торговцам и ремесленникам, проживающим на данной территории, надлежало в 
срок с 13 февраля 1688 до 1 августа 1689 г. заверить свою личность и место жительства 
соответствующим сертификатом, заверенным на судебных сессиях, уплатив секретарю 
пошлину, не превышающую двух пенсов [Statutes of the Realm, 1819]. 

Статуты о религиозной политике парламента касались также и образования. Это 
иллюстрируют разнообразные законодательные меры, в частности, статут 1688 г. «О пе-
редаче указаний в двух университетах и о бенефициариях, принадлежавших папистам» 
[Statutes of the Realm, 1819]. В этих актах, как правило, четко прописывалось кто именно 
не может занимать преподавательские должности и осуществлять образовательную дея-
тельность в колледжах и крупнейших университетах: Оксфорде и Кембридже. Разумеется, 
здесь речь идет о лицах, отказавшихся принять клятву. 

Парламент в 1688-1689 гг. внес поправки во многие предшествующие религиозные 
законы. В частности, были введены новые формы клятв верности, аннулированы старые. 
Ознакомиться с формой новой присяги можно, изучив статут «Об аннулировании клятвы 
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верности и преданности и назначение других клятв». Этот статут опирается на предше-
ствующую законодательную базу, а именно на акты Елизаветы I Тюдор «О восстановле-
нии древних прав короны над церковью» и статуты Якова I «Акт об обнаружении и по-
давлении папских рекузантов» и акт «О принятии клятвы верности или повиновении». 
Особое внимание акцентировалось на том, что человек при принесении присяги должен 
был подтвердить также согласие и с вышеуказанными актами, в противном случае клятва 
считалась аннулированной. Для людей, имеющих сан епископа или архиепископа, а также 
титул выше баронского, предусматривалось принятие клятвы на Суде канцелярии или же 
Суде королевской скамьи, а также по месту жительства на открытом заседании летней 
главной квартальной судебной сессии, между 9 и 12 часами дня, до 1 августа. Все это 
должно было строго фиксироваться в протоколах заседаний. Если кто-нибудь из священ-
нослужителей отказывался подписывать декларацию до 1 августа 1689 г., то он временно 
отстранялся от исполнения своих обязанностей сроком на шесть месяцев. Если же по ис-
течении и этого срока декларация не подписывалась, то священнослужители лишались 
своих бенефициев и церковных приходов. В отношении лиц, работающих в колледжах, 
распространялись такие же условия, но, после шестимесячного отстранения, в случае по-
вторного отказа, они лишались всех своих стипендий и привилегий. Люди должны были 
произнести клятву, повторить ее и подписать декларацию. Если кто-то отказывается при-
нимать поправки к клятвам в течение трех месяцев, то он должен был выплатить штраф 
размером не больше 40 шиллингов. Если по истечении трех месяцев человек все так же 
отказывался принять клятву, то он заключался под стражу на срок до шести месяцев и вы-
плачивал штраф, в размере от 5 до 10 фунтов.  

Указывается также, что, согласно статуту принятому при Карле II «Для большей 
защиты личности короля от опасностей, исходящих от папистских рекузантов в парламен-
те», за нарушение принятия клятвы предусматривалась конфискация имущества и смеще-
ние с должности. В данном статуте в отдельных пунктах рассматриваются нюансы приня-
тия присяги офицеров (как морских, так и сухопутных), и те, кто отказался принимать 
присягу, признавались недееспособными для выполнения своих обязанностей и освобож-
дались с должности. Присягу они давали перед Лордом Верховным Адмиралом или перед 
другими лицами, имеющими схожие полномочия. Вот один из примеров клятвы для при-
сяги: «Искренне клянусь и обещаю, что буду верой и правдой служить их Высочествам 
королю Вильгельму и королеве Марии, да поможет мне Бог» [Statutes of the Realm, 1819, 
pp. 214-218]. Существовали и особые пункты статута. Например, пункт, посвященный ра-
ботникам канцелярий. В нем указывалось, что если по какой-либо причине люди, зани-
мающие ответственные посты, не могли подписать декларацию в указанные сроки, то они 
имеют право сделать это до 1 августа 1699 г. на квартальной сессии по месту проживания. 
Особенностями религиозной политики являлось то, что нонконформисты были с помо-
щью новых статутов «включены» в жизнь Англии, но в сравнении с людьми, исповедо-
вавшими англиканство, эта «включенность» оказалась весьма невелика. Прослеживалась и 
явная тенденция к ущемлению католических прав (особенно в Ирландии и Шотландии). 

Изучая законодательную практику английского парламента во времена «Славной 
революции», можно заключить, что религиозная политика данного периода отличалась 
все большим ужесточением законодательства, направленного против католиков. Причина 
такого ужесточения законов по отношению к католикам объяснялась не только внутрен-
ними, но и внешнеполитическими аспектами, в частности, тем, что Людовик XIV развер-
нул гонения на протестантов и имел очень сильное влияние как на Карла II, так и на Якова 
II. Яков начал укреплять позиции католического меньшинства в Англии, в частности, ка-
толики снова получили право занимать государственные должности и возглавлять образо-
вательные учреждения. Также король заметно увеличил свою армию, преимущественно, с 
помощью шотландских и ирландских офицеров католического вероисповедания. Парла-
мент при Якове II был распущен. Остро стоял вопрос о престолонаследии религиозном, 
ведь, как известно, обе дочери короля были протестантками, а, таким образом, усилия мо-
нарха вернуть Англию в лоно католический церкви могли стать тщетными, но рождение 
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сына решило этот вопрос в пользу папства. Обе партии парламента были особенно недо-
вольны сложившимся положением в стране после подписания королем «Декларации о ве-
ротерпимости», которая уравняла в правах католиков, протестантов и англиканство, и 
подготовили почву для государственного переворота, в результате которого королем стал 
Вильгельм III Оранский, являющийся протестантом. В результате «Славной революции» 
на престол в Англии взошел протестантский король и, дабы не допустить дальнейших по-
пыток возвращения трона католикам, парламент ужесточил основы религиозной политики 
по отношению к лицам католического вероисповедания, запретив монархам вступать в 
браки с католиками. После принятия «Билля о правах» монарх не мог быть папистом. 
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Аннотация 

Танец в колониальной Виргинии рассматривается в данной работе не только как форма развлече-

ния, но и особое невербальное средство самовыражения, присущее той или иной социальной 

группе. В восприятии различных видов танцев проявлялась иерархичность колониального обще-

ства. У джентри, фермеров среднего класса, негров и коренных американцев имелась своя культу-

ра танца. Танцы были также связаны с традицией необычайного гостеприимства плантаторов, 

живших на большом расстоянии друг от друга, страдавших от изоляции и испытывавших большое 

стремление к общению. Cимволическое значение танца в колониальной Виргинии было настолько 

велико, что невербальному языку танца придается такое же значение для исторической интерпре-

тации, какое имели многочисленные проповеди, оставшиеся от пуритан Новой Англии. 

 

Abstract 

As colonial society acquired characteristic stable features at the turn of the 17th and 18th centuries, a special 

identity, characteristic of Virgins, arose. Dancing in colonial Virginia is regarded in this essay not only as a 

form of leisure activity but also as a particular non-verbal means of expression associated with a sense of be-

longing to a certain social group. Virginians revealed via dancing the hierarchical principle of the colonial so-

ciety. Gentry, middle-class planters, blacks and native people – all had a dancing culture of their own. Dancing 

was also a part of the tradition of unusual hospitality which was one of the colonial planters’ most impressive 

characteristics of the time. Those colonials lived at great distances away from one another therefore, they suf-

fered from their isolation and hankered for socializing. The symbolic meaning of the dance in colonial Virginia 

was so great that the non-verbal dance language was given the same significance to the historical interpretation 

as the numerous sermons left by the Puritans of New England had. 

 

Ключевые слова: колониальная Виргиния, социальная иерархия, общественный класс, школы 

танцев, традиции гостеприимства, менуэт, джига. 
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Виргиния колониального периода до сих пор славится своими традициями гостепри-

имства, что отмечается всеми историками Старого доминиона, начиная с Роберта Беверли. 

Плантаторы разного достатка любили демонстрировать свою щедрость и веселость, прини-

мая гостей. Удивительным было отсутствие формальностей, и особые приглашения не требо-

валось. «Путешественникам не нужна никакая рекомендация, достаточно лишь просто назы-

ваться человеком. Страннику надо лишь спросить дорогу, по которой он может дойти до до-
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ма джентльмена или хорошего домовладельца, где он будет принят со всей гостеприимством. 

Этот обычай столь распространен среди этих людей, что джентри, когда путешествуют за 

границей, приказывают своему главному слуге принимать всех посетителей… Бедные же 

плантаторы, которые имеют только одну кровать, готовы сидеть или лежать на каком-нибудь 

подобии кушетки всю ночь, лишь бы предоставить усталому путешественнику возможность 

отдохнуть» [Beverly, 1855, p. 258]. Удаленность плантаций, жилищ друг от друга, долгое пре-

бывание в изоляции, обостряло жажду общения. Важными чертами проявления гостеприим-

ства было употребление горячительных напитков и танцы. В 1917 г., когда движение за сухой 

закон в Америке становилось активным, Мария Стэнард отмечала, что для жителя колони-

альной эпохи представления сторонников запрета выпивки были немыслимы и считались бы 

сумасшествием. Тот век был веком пития [Stanard, 1917, p. 126]. В то время еще не считали 

курение и выпивку вредными привычками. Напитки как импортировались, так и изготовля-

лись дома. Например, в 1686 г., Уильям Фонтлруа имел в своем подвале 90 галлонов рома, 

около тысячи бутылок вина, и это еще было не самым большим запасом. Употребление алко-

голя располагало к беседе и разным увеселениям, важнейшими из которых были музыка и 

танцы. В домах плантаторов было достаточно много музыкальных инструментов, иногда 

можно было собрать и небольшой оркестр, часто состоявший из черных рабов. Иногда имело 

место сольное исполнение музыки для прослушивания или для танца каким-либо членом се-

мьи, и это могли быть и женщины [Bruce, 1907, p. 177-178]. То, что танцы были также люби-

мым времяпровождением виргинцев в часы досуга, верно в отношении всех слоев общества, 

хотя для джентри танцы имели особенный символизм и порой были знаком принадлежности 

к властным структурам.  

По мере того, как колониальное общество приобретало характерные стабильные 

черты на рубеже XVII и XVIII вв., возникала особая, присущая виргинцам, идентичность. 

Уровень смертности снизился, многие семейства джентри приобретали признаки элитного 

сообщества: они накапливали богатства, приобретали земли и рабов, строили роскошные 

особняки, а также стали обладать большим временем для досуга [Van Winkle Keller, 2007, p. 

176]. В 1724 г. Хью Джонс писал: «В Капитолии Уильямсбурга во времена общественных 

собраний можно видеть много красивых, хорошо одетых джентльменов. И в доме губерна-

тора… на балах и собраниях я видел прекрасные и изысканные развлечения при губернато-

ре Александре Спотсвуде» [Jones, 1724, p. 31]. Джентри задавали тон во многих проявлени-

ях общественной жизни, сами при этом следовали английским образцам, а жители провин-

ции бросились подражать джентри, и танцы сделались их особенной страстью. Происходи-

ло порой смешение людей разных рас, общественного положения, что влияло и на сами 

танцы, и могло изменять их стиль. Танцевальные вечера проводились везде: в домах план-

таторов, тавернах, танцзалах, на улицах и посреди негритянских дворов.  

Танцы обладали социальным и политическим смыслом. Быть хорошим танцором 

значило обладать хорошим воспитанием и происхождением, например, менуэт считался 

особенно сложным танцем, где демонстрировалась ловкость мужчины в сохранении рав-

новесия и координации движений с партнершей. Хорошее исполнение менуэта могло 

укрепить авторитет исполнителя и, наоборот, недостаток мастерства мог лишить его бла-

горасположения окружающих. Сохранилось впечатление 18-летней виргинской девушки 

Люси Ли Орр о танце одного капитана: «Я никогда не смеялась так сильно в своей жизни, 

как это было вчера вечером при исполнении менуэта капитаном Григгом… Это самое 

нелепое, что я видела когда-либо, а главное в том, что он сам думает, что он прекрасно 

танцует» [Orr, 1871, p. 37]. Балы давали мужчинам и женщинам возможность проявить 

себя в выборе одежды, партнера и типа танца. Здесь демонстрировалась новая модная 

одежда, заводились знакомства, начинались ухаживания, укреплялись связи, обсуждались 

новости политики и экономики. Балы были событиями, во время которых мужчины и 

женщины из разных семей имели редкую возможность общения. Для семейств джентри 

танцевальные дни были особенно важны, они служили неким символом их власти в соци-

уме, которая поддерживалась за счет заключения браков между ведущими семействами. 
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Балы были средством произвести положительное впечатление на собрание или же 

оказать давление на соперника. На балу проявлялось не только умение танцевать, хотя и это 

было важным социальным показателем. На балу менуэт исполнялся одной парой в опреде-

ленный момент времени и далее – по нисходящему социальному рангу. То есть, губернатор 

колонии имел бы своим партнером даму наиболее знатную. Например, в феврале 1711 г. 

Уильям Бёрд Второй посещал в Уильямсбурге бал со своей женой Люси Парк. Губернатор 

Александр Спотсвуд, будучи в то время холостяком, выбрал Люси в качестве партнерши. И 

его выбор оказывал честь не только жене Бёрда, но и ему самому, как второму мужчине в 

колонии после губернатора. При официально организованных балах порой соблюдались 

некоторые строгие формальности, ведь правила, которые устанавливались в Британии, ста-

новились нормой и в Виргинии, о чем свидетельствует и следующее постановление: «Леди 

в ночных халатах и мужчины в сапогах допускаться не будут. Танцы начинаются в зимнее 

время ровно в 5. В каждом танце могут принимать участие не более десяти пар. Менуэты 

исполняются в порядке очередности. Танцы прекращаются после 11 вечера. Чай, кофе и ал-

когольные напитки не допускаются в танцевальном зале» [First Assembly Minute Book, 

1746]. Балы сопровождали празднование важных дат и событий. Таковыми могли быть ко-

ронации, дни рождения членов королевской семьи, военные победы, прибытие каких-

нибудь важных лиц. Балы проходили во время Рождества и по окончании сбора урожая.  

Все виды танцев примерно делились на два типа: «изысканные» танцы, такие как 

менуэт, котильон, аллеманда; а также «деревенские» танцы, наподобие кадрили (reel), ко-

торая ближе к середине столетия приобрела характерный местный колорит и стала назы-

ваться «виргинская кадриль» (Virginia reel). Стоит упомянуть и хорнпайп (английский 

старинный матросский танец), обычно сольный, названный по имени музыкального ин-

струмента – волынки (hornpipe), под сопровождение которой он и исполнялся). «Деревен-

ские» танцы были проще и демократичнее, часто в них все танцующие пары взаимодей-

ствовали между собой. Рабы, кабальные слуги также любили танцевать, они организовы-

вали свои вечера, где демонстрировали джигу и кадриль, и другие варианты танцев, кото-

рые имели более свободные неформальные движения, часто имели шотландское проис-

хождение и элементы африканских традиций. Позднее, эти смешанные формы танца стали 

популярны и среди высших слоев общества и были ими адаптированы [Staliling]. 

Популярность танцев сделала эту виргинскую страсть предметом удивления для 

многих европейских путешественников XVIII в. в Виргинии, оставивших свои дневники. 

Эндрю Бернаби, посещавший Виргинию в 1759-1760 гг., замечал, что «они неумеренно 

увлечены танцами… при этом их вкус и элегантность оставляют желать лучшего». Он та-

ким образом описывал свои впечатления от джиги: «Ближе к вечеру, когда вся компания 

уже достаточно устает от деревенских танцев, обычно переходят на джигу. Этот танец 

был изначально заимствован, как я полагаю, у негров. Подобные танцы не имеют каких-

либо особых методов или правил: джентльмен и леди встают и кружатся по комнате, за-

тем кто-то из них удаляется, и в действо вступает другой, затем их пути пересекаются в 

фантастической манере без какой-либо закономерности» [Burnaby, 1904, p. 57-58].  

Любопытно, что Николас Крессвел, описывая бал, посвященный шекспировской по-

становке «Двенадцатой ночи» в Александрии в 1775 г., также был критичен к виргинской 

манере, отметив, что «они не могут выполнять движения с достаточной элегантностью». 

Что касается его впечатлений от деревенских танцев, то вот что он писал по поводу джиги: 

«Среди популярных в этой среде танцев я бы выделил то, что я называю вечной джигой. 

Пара встает и начинает танец… (под какую-нибудь негритянскую мелодию), затем подхо-

дят другие и встраиваются между ними, и эти танцы продолжаются ровно столько, сколько 

хватит сил у скрипача играть. Это способствует обращению в обществе, но я думаю, это 

скорее некая вакханалия, нежели танец, который можно наблюдать в приличном обществе» 

[Cresswell, 1924, p. 53]. О неумеренности в танцах находим упоминание у Хэдфилда [Had-

field, 1933, p. 10], а Эбенезер Чэзард был поражен, что в маленьком Фредриксбурге жители 

позволили себе построить «дом распутства, один зал в котором был отдан танцам, другой 
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был выделен для игры в карты, что служило доказательством приверженности к роскоши и 

расточительности» [The Journal of Ebenezer Hazard, 1954, p. 403].  

Дневник Филипа Фифиана, принстонского учителя, оказавшегося в Виргинии в 70-

е годы в качестве домашнего учителя детей плантатора Роберта Картера, полон упомина-

ний о танцевальных сессиях, уроках и вечерах. Сколь большое значение придавалось тан-

цам в среде джентри, можно увидеть из данной записи одного дня: «После завтрака мы 

отправились в танцевальный зал… Было приятно видеть такое количество хорошо одетых 

молодых людей, двигающихся свободно, под звуки прекрасно исполняемой музыки… 

Танцы продолжились до двух, мы обедали в половину четвертого, а вскоре после обеда 

снова отправились в танцевальный зал. Когда же стало слишком темно, чтобы танцевать, 

мы удалились в мою комнату… Когда зажгли свечи, мы в последний раз вошли в танцзал. 

Сначала каждая пара исполнила менуэт, затем все, как и раньше, начали деревенские тан-

цы, которые продолжались до тех пор, пока Кристиан ушел в половине восьмого» [Farish, 

1957, p. 64-65; Journal and Letters of Philip Vickers Fithian, 1957, p. 64-67].  

Так называемые «деревенские танцы» имели достаточно простые движения, и их 

можно было освоить путем простого наблюдения и самостоятельной практики, но очень 

часто умение танцевать считалось искусством, которому требовалось специально обучать. 

В семействах ведущих плантаторов придавалось большое значение формальному обуче-

нию утонченным танцам. Большой известностью пользовался учебник Джона Плейфорда 

«Английский учитель танцев» [John Playford's The English Dancing Master, 1698], с 1651 по 

1728 г. выдержавший 11 изданий. Книга содержала описания более тысячи различных 

танцев, каждое новое издание пополнялось новыми. Частые переиздания были обусловле-

ны не только популярностью идей автора, но и постоянным пополнением коллекции тан-

цев, что отражало определенные перемены в обществе [Van Winkle Keller, 1698]. 

Учителя танцев стремились приобрести учебник Плейфорда, и если они не имели 

копию учебника, то копировали рисунки движений. Но самым популярным пособием бы-

ло творение француза Рауля-Ожера Фейетта «Хореография…» [Feuillet, 1700], 1700 г. и 

переведенная на английский в 1706 г. под названием «Искусство танца». Фейетт исполь-

зовал новую систему диаграмм для обучения разным видам танцев. 

Часто уроки проводились учителями, прибывшими из Европы, а Колледж Уильяма и 

Мери организовал программы обучения и имел танцзал даже в то еще время, когда состав 

преподавателей всех остальных дисциплин еще не был утвержден. В 1716 г. некто Уильям 

Ливингстон получил разрешение использовать помещение колледжа «для обучения учителей 

и студентов танцам, пока его собственная танцевальная школа в Уильямсбурге не будет за-

кончена» [Isaac, 1982, p. 81]. Также многие виргинцы из разных слоев общества могли впер-

вые познакомиться с танцами в Уильямсбурге, где средством популяризации этого развлече-

ния был первый театр «The Play Booth», открытый в 1718 г. под руководством того же Ли-

вингстона. Обучение танцам было важной частью образования для джентри, и в Виргинии 

классического, «золотого» века было множество учителей, как мужчин, так и женщин.  

Большую популярность в XVIII в. получили балы по подписке в больших городах, 

таких как Норфолк, Уильямсбург, Ричмонд и Александрия. Билеты на такие мероприятия 

могли быть приобретены у местных учителей танцев или в ассамблее. Чарльз Стегг и его 

жена, актеры местного театра и кабальные слуги вышеупомянутого Ливингстона, также 

были известными учителями танцев. К 1720 г. Стегги освободились от кабальных обяза-

тельств, и Чарльз стал успешным странствующим учителем танцев. 

Стегг прекрасно играл на скрипке, ему не требовался музыкант в его поездках. Он во-

дил дружбу с Бёрдом, часто они путешествовали вместе. Миссис Стегг в 1735 г. стала вдовой 

и продолжала занятия, конкурируя с другой известной вдовой, мадам Граффенрейдт, швей-

царского происхождения, чей муж Кристофер Граффенрейдт, приобрел колонию для немцев 

в Северной Каролине в 1709 г. [Van Winkle Keller, 2007, p. 190-202] Объявления в «Виргиния 

газет» свидетельствуют о соперничестве, развернувшемся между двумя школами танцев. 

Например, мадам де Графенрейдт объявила бал 26 апреля 1737 г. и танцевальное собрание 27 
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апреля, билеты на мероприятия могли быть приобретены у нее дома. Миссис Стегг организо-

вала собрания в Капитолии, сразу после нее – 28 и 29 апреля, где билеты стоили полпистоля».  

В марте 1738 г. миссис Стегг рекламировала собрание танцующих в Капитолии, 

когда «несколько гротескных танцев, прежде никогда не виданных в Виргинии должны 

быть представлены… там будет лотерея со многими полезными товарами, среди которых 

будет и один молодой негр» [Stanard, 1917, p. 142-143]. Чтобы не отстать, мадам де Граф-

фенрейдт спустя несколько дней объявила бал с лотереей, среди призов которой была и 

«справная виргинская негритянка с ее ребенком». У обеих дам были знатные ученики. 

Графенрейдт обучала членов семей Харрисонов и Бёрдов (сохранилось рекомендательное 

письмо Уильяма Бёрда Второго) [Bassett, 1834, p. 473]. Стегги занимались детьми Роберта 

«Кинга» Картера в поместье Коротоман. Интересно отметить разницу в классовом проис-

хождении представительниц двух школ. Графенрейдт была женой барона, а Стегги пона-

чалу были кабальными слугами, подписавшими контракт с Левингстоном в 1716 г.  

В 1737 г. у двух дам уже, впрочем, был конкурент, Уильям Дериг, художник – 

портретист, который давал объявления в «Газетт», что он мог научить «всех детей 

джентльменов танцевать в новейшей французской манере». «Газетт» также полна ссылок 

на миссис Шилдс, дочь француза-гугенота, трижды бывшую замужем, и последние ее два 

мужа были держателями таверны, где она проводила балы и вечера. Француз, представ-

лявшийся рыцарем Перуни, преподавал в Уильямсбурге французский язык, танцы, фехто-

вание в годы, предшествовавшие Франко-индейской войне, в которой он принимал уча-

стие вместе с молодым Вашингтоном (против французов) [Stanard, 1917, p. 143].  

Среди достойных учителей находилось немало и шарлатанов. В 1745 г. в «Виргиния 

Газетт» появилось объявление от некоего господина из Мэриленда, который полагал, что 

его кабальный слуга сбегал в Виргинию и мог выдавать себя за учителя танцев [Stallings].  

С 40-х до 70-х годов в колонии славился странствующий учитель танцев известный 

как Кристиан, его приглашали в дома различных плантаторов. Первый раз он упоминается в 

1758 г., когда он обучал Прискиллу и Марию Рут в графстве Кинг-энд-Квин, за что он по-

лучал 20 фунтов. В 1773-м он давал уроки в нескольких семействах в Уэстерморленде и со-

седних графствах, среди них были и представители семейства Картеров, имевших поместья 

в Наомини Холл и Сабине Холл, где к тому времени объявился и Фифиан, оставивший нам 

красочное описание уроков Кристиана, а также бала в январе 1773 г., который давал Ричард 

Генри Ли, в то время холостяк, в своем имении Ли Холл, который находился в нескольких 

милях от Наомини. Бал длился четыре дня, он начался утром в понедельник и закончился 

поздно вечером в четверг, когда многие из семидесяти гостей были весьма утомлены и за-

собирались домой, при том, что сам хозяин умолял их остаться. Обед был великолепен для 

такой компании. Среди подаваемых напитков было несколько сортов вина, лимонного 

пунша, тодди, сидра и портера. Около семи леди и джентльмены начали танцевать под му-

зыку французских рожков и двух скрипок. Сначала был менуэт, затем джига и кадриль и 

несколько деревенских танцев с некоторыми маршами» [Farish, 1957, p. 95-96].  

Полковник Картер, видимо, был пресыщен-таки танцами, ибо они отнимали много 

времени у учебы его детей. В дневниковой записи 1774 г. он выражает удовлетворение 

тем, что Кристиан прекратил свои уроки в округе, и его мальчики будут теперь иметь 

время на остальные предметы обучения [Stanard, 1917, p. 145].  

В определенный период в Уильямсбурге насчитывалось около 13 учителей танцев, 

еще примерно 30 были странствующими преподавателями среди плантаций и ферм. Объ-

явления в разных газетах свидетельствуют о большом количестве учителей танцев, музы-

кантов и танцоров в разных местах Виргинии [Van Winkle Keller, 2007, p. 249-255]. Фи-

фиан был под впечатлением от строгой формальности, сопровождавшей уроки танцев в 

среде джентри, но сам он, по всей видимости, воздерживался от участия в балах. Возмож-

но, сказалось его пресвитерианское воспитание, полученное на родине в Нью-Джерси 

[Upton, 1997, p. 219]. В его дневнике имеется также немало замечаний по поводу африкан-

ских влияний на европейский стиль во время пребывания в поместье Роберта Картера.  
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Фифиан однажды увидел, например, как сын Картера Гарри и его племянник Бен 

принимали участие в негритянских развлечениях: «В этот воскресный вечер негры собра-

лись в школе и начали играть на скрипке и танцевать… Я вошел в класс и увидел Гарри и 

Бена в их компании, Гарри танцевал без жакета. Тогда я разогнал их немедленно» [Farish, 

1957, p. 61-62]. Черные рабы присутствовали во время балов, наблюдали за хозяевами, а 

позже могли имитировать их движения и манеры в качестве пародии или всерьез. Многие 

музыканты также были черными, то есть, происходило скрытое или порой явное взаимо-

действие культур уже на ранних этапах развития американской музыки и танца.  

Н. Крессвелл в своем дневнике 29 мая 1774 г. записал: «Я решил пойти посмотреть 

на негритянские танцы. Воскресенье – это единственный день, который они имеют в сво-

ем распоряжении, так что они всегда собираются вместе, чтобы потанцевать под звуки 

банджо, инструмента похожего на тыкву, имеющего четыре всего струны… В своих тан-

цах они обычно упоминают какие-нибудь привычки и обычаи своих хозяев в весьма сати-

рической манере… Танцы их представляют собой довольно буйное веселье… Они кажут-

ся весьма довольными на этих увеселительных пикниках» [Cresswell, 1924, p. 18-19]. 

Джордж Вашингтон, известный историкам своим стремлением во всем походить на 

образцового английского джентльмена, кажется, не мог не проявлять интереса к танцеваль-

ным вечерам, хотя формально он не учился танцам. В его дневнике встречается любопытное, 

весьма критичное замечание о бале в Александрии, в 1760 г.: «Там было изобилие хлеба и 

масла, печенья, кофе и чая; последние невозможно было отличить на вкус от просто сладкой 

воды. Носовые платки использовались в качестве скатертей и салфеток… Я теперь буду 

называть этот бал бутербродным балом (the bread and butter ball)» [Sparks, 1839, p. 512].  

В глубине Виргинии, в долине Шенандоа, где преобладали переселенцы из Шотлан-

дии, Ирландии и Германии с их более строгими поведенческими нормами, чем в прибрежной 

Виргинии, не проникло влияние культуры джентри; ирландский фокстрот и различные виды 

джиг и кадрили, были основным развлечением для молодых людей. Более сложные танцы, 

наподобие менуэтов и котильонов, были им неведомы [Kersheval, 1833, p. 374].
 

В домах плантаторов средней руки танцы также сопровождали значимые праздни-

ки, хотя об этом мы, в основном, имеем лишь косвенные свидетельства в мемуарах еван-

гелистов-радикалов времен Великого пробуждения. Будучи новообращенными, они весь-

ма неодобрительно отзывались о прошлых своих увлечениях. Деверо Джаррат несколько 

раз упоминает танцы и прочие подобные развлечения в своей автобиографии, но нигде не 

дает никаких деталей. Когда юный Джаррат появился дома на каникулах после некоторо-

го отсутствия, то не находил приемлемыми для себя и для других «танцы, выпивку, раз-

влечения»: «Я сказал им все, что я думаю по этому поводу… Я пытался много раз их убе-

дить их оставить все эти непотребства, но, по-видимому, без особого успеха». А несколь-

ко ранее он пишет, что «карты, скачки, танцы и прочие подобные занятия до сих пор еще 

являются любимым времяпровождением для злонравных и развращенных, тогда были 

весьма в великой моде» [Jarratt, 1806, p. 23, 43].  

Джеймс Айрлэнд был бедным школьным учителем, прибывшим из Шотландии, не 

имевшим почти никаких семейных связей в Виргинии. Он поселился в графстве Фредерик, 

где «танцы, балы, пение под звуки скрипки были преобладающей практикой…, а танцы так 

вообще были его дорогим идолом, его ценили и дамы восхищались его мастерством…», так 

что он стал товарищем и протеже одного знатного джентльмена, и вместе с ним «ругался, пил 

и веселился, а также участвовал в скачках» [Ireland, 1819, p. 49-50]. Если бы не произошло его 

обращения, то он бы имел перед собой неплохую карьеру и перспективы удачной женитьбы, 

то есть, обеспечил бы место среди колониальной элиты. Айрлэнд не жалел о своем выборе, 

наоборот, сожалел о своем прошлом. Но мы на подобном примере можем видеть, какую роль 

танцы могли играть в социальной мобильности. Представляется, что как Джаррат, так и 

Айелэнд писали о «глубине своего падения» в духе самокритичной покаянной христианской 

традиции, для окружающих они едва ли могли выглядеть очень дурным примером. 
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В жизни коренных жителей Виргинии имела место своеобразная манера танца. Со-

хранились многочисленные описания жизни коренных виргинцев в творениях Томаса 

Хэрриота, Джона Смита, Джорджа Перси Ериха Госнолда. В составе одной из первых 

экспедиций был художник Джон Уайт, который оставил потомкам знаменитые акварели, 

описывающие коренных жителей Виргинии, есть у него и изображения танца. Англикан-

ский священник-миссионер Александр Уайтекер, известный тем, что крестил Покахонтас, 

сравнивал индейскую манеру танцевать с английскими танцами Морриса, когда танцую-

щие привязывали колокольчики к ногам. Джордж Перси писал: «Один из дикарей встал 

среди них и начал петь, ударяя в ладоши, все остальные вокруг него кричали, подвывали, 

топали, делали разные странные движения, корчили рожи, производя шум, подобно вол-

кам или дьяволам…, так они танцевали в течение получаса. Когда они закончили, капитан 

подарил им бусы и другие мелкие побрякушки».  

Капитан Джон Смит, будучи пленником, также оставил свидетельство индейского 

танца: «Тридцать молодых женщин обнаженными (прикрытые только в интимных местах 

несколькими листьями) выскочили из кустов; тела их были раскрашены, некоторые белой 

краской, некоторые – красной, другие – черной, некоторые покрыты разноцветными смеся-

ми, и все имели разный окрас. Их предводительница прикрепила оленьи рога себе на голову 

и препоясалась шкуркой выдры, еще одна шкурка была на ее руке, за спиной висел колчан 

со стрелами, и лук и стрелы она держала в руке. Та женщина, что выступила следом, была с 

саблей в руке, следующая была с дубинкой… Женщины бросались в круг, пели и танцева-

ли, движения их были чрезвычайно разнообразными. Описания индейских танцев встреча-

ются у Уильяма Бёрда и французского путешественника Франсуа Мишеля [Van Winkle Kel-

ler, 2007, p. 171-174]. Вряд ли кто-либо из всех упомянутых наблюдателей мог сознавать 

символизм представлений, выраженных в танце [Davis, 1978, p. 144]. Роберт Беверли уде-

лил много места в своем описании Виргинии индейской культуре. Есть у него и описания 

танцев по поводу разных событий в жизни племени [Beverley, 1855, p. 149, 175-176].
  

В августе 1774 г. Джон Блэр отметил в своем дневнике, что он был свидетелем тан-

цев представителей племен ноттоуей и чероки. Об этом имеется и сообщение в «Виргиния 

Газетт». Вождь чероки прибыл в Уильямсбург с сорока сопровождающими лицами, то 

было посольство для установления торговых связей с Виргинией. Затем прибыла группа 

индейцев ноттоуей. Ожидалась между ними драка, но каждая группа выбросила белые 

флаги и исполнила мирные песни. После некоторых речей и трубки мира обе делегации 

танцевали вместе вокруг большого костра [Van Winkle Keller, 2007, p. 174-175]. Интерес-

но, что Вашингтон оставил в своем дневнике также свидетельство о танцах индейцев во 

время походов вглубь Огайо: «Мы были приятно удивлены при виде более тридцати ин-

дейцев, вернувшихся с войны... Через некоторое время у них возникло желание потанце-

вать. Тот, кто был среди них лучшим танцором, вдруг резко вскочил и начал двигаться по 

кругу в наиболее комичной манере. За ним последовали остальные. Затем они начали ис-

полнять свою музыку при помощи горшка, наполовину наполненного водой и оленьей 

кожей, плотно натянутой поверх его, а также тыквы с какой-то погремушкой внутри и 

конским хвостом для некоего изящества. Один из них тряс тыквой, а другой стучал в ба-

рабан, пока остальные танцевали вокруг костра» [Sparks, 1839, p. 417]. Для Вашингтона, 

белого виргинца, любителя танцев и представителя плантаторов это зрелище должно было 

быть весьма интересным. Танец в его восприятии был невербальным средством выраже-

ния, признаком принадлежности к определенной общественной группе или, как в случае с 

индейцами, явлением варварским, но любопытным и достойным подробного описания.  

В танце могли проявляться и политические пристрастия, но чаще это было заметно во 

времена больших перемен, то есть, начиная с 1765 г., и особенно с началом революционных 

событий, когда признаки политических привязанностей были связаны с выбором партнера, 

одежды, самого танца. Надевать наряд, сшитый в Виргинии и отказ появляться в платье, до-

ставленным из Британии, считалось признаком сочувствия делу патриотов, и наоборот. Так, 

1770 г. Генеральная ассамблея давала бал, на котором «женщины все были в платьях виргин-
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ского производства. Эми Сталлингс отмечает, что балы, таким образом, давали женщинам 

нечастую возможность выразить свое мнение как вербальным (через разговор с мужчинами 

на балу), так и невербальным способом (посредством выбора одежды) [Stallings]. 

Cимволическое значение танца в колониальной Виргинии было настолько велико, 

что историк Рис Айзек, представитель направления культурной антропологии, придавал не-

вербальному языку танца такое же значение для исторической интерпретации, какое имели 

многочисленные проповеди, оставшиеся от пуритан Новой Англии [Isaac, 1982, p. 81]. 
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Аннотация 

Статья затрагивает такую актуальную и малоизученную тему, как истоки формирования украин-

ского национализма, а также его исторические, культурные, политические аспекты. Рассматрива-

емый период охватывает события с середины XIX в. до начала 1990-х гг. Целью статьи является 

выявление исторических предпосылок, которые сформировали специфические черты украинского 

национализма. Особое внимание уделяется влиянию внешнего фактора, роли идеологов и позиции 

украинской диаспоры. Полученные результаты позволяют выделить как традиционные черты 

украинского национализма, присущие многим национальным движениям, так и специфические, 

придающие ему определенную уникальность. 
 

Abstract 

This article investigates such acute and little-known topic as the origins of Ukrainian nationalism, as well 

as its historical, cultural and political aspects. The period under review covers the events of the middle of 

19-th century to the early 1990s: from the genesis of the Ukrainian national movement till the collapse of 

the Soviet Union when Ukraine became the independent state. This approach allows to consider and 

compare the development of Ukrainian nationalism within the Russian Empire and the Soviet Union. The 

goal of this article is to identify the historical background that shaped the specific features of Ukrainian 

nationalism. Particular attention is paid to the influence of external factors, the role of ideology and posi-

tion of the Ukrainian diasporas, especially in Canada and the United States of America. The achieved re-

sults allow to make a conclusion that Ukrainian nationalism has neither traditional features inherent in 

many national movements, nor specific, giving it a certain uniqueness. 

 

Ключевые слова: украинское национальное движение, украинский национализм, Организация 
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Единого определения национализма или подхода к его изучению на настоящий мо-

мент не выработано ни среди российских ученых, ни среди зарубежных. Во многом это свя-
зано с тем, что невозможно вывести определение, которое бы удовлетворяло всем требова-
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ниям и в полной мере соответствовало действительности, так как это очень многогранное 
явление. Нет смысла и необходимости вводить универсальные характеристики, каждый 
случай проявления национализма по-своему специфичен, и его стоит рассматривать в от-
дельности. В рамках данного исследования украинский национализм рассматривается в 
конструктивистской парадигме, в которой этническая группа определяется как общность 
на основе культурной самоидентификации по отношению к другим общностям, с которы-
ми она находится в фундаментальных взаимосвязях. Сама по себе этничность не порожда-
ет конфликта, но действия элит, которые мобилизуют этничность и используют ее как по-
литический ресурс для реализации собственных целей, могут привести к росту нацио-
нального самосознания, плавно перетекающего в национализм. 

Интересно отметить, что в начале XX в. российскими учеными национализм пони-
мался как высшая форма патриотизма как сознательного, так и неосознанного. Со време-
нем данное понятие в российской науке уже стало больше ассоциироваться с шовинизмом 
и этническим экстремизмом, чем с патриотизмом, хотя такое понимание тоже присутству-
ет, и даже отмечается его позитивная роль в разумных пределах. Таким образом, социаль-
но конструируемая природа национализма в рамках выбранной парадигмы требует опре-
деления тех типов социальных систем и тех условий, при которых возрастает вероятность 
возникновения межгруппового конфликта и насилия [Аклаев, 2008, с. 71]. Поэтому основ-
ная задача исследования заключается в вычленении тех факторов, которые способствовали 
постепенной трансформации национализма. На начальных этапах это было стремление со-
хранить культурно-языковую самобытность и иметь свое государство в дальнейшем. Впо-
следствии национализм трансформировался в идеологию превосходства одной этнической 
группы над другой и собственной исключительности. На практике данный переход выра-
жался в росте неприязни и вражды по отношению к другим этническим группам. 

Объектом исследования выступает украинское национальное движение, прошед-
шее за последние два века путь от выделения культурно-лингвистических различий в тру-
дах деятелей интеллигенции (Н.И. Костомаров, М.П. Драгоманов, П.А. Кулиш, Н.И. 
Гулак, Т.Г. Шевченко и др.) до преобразования в идеологию этнического превосходства 
над другими народами и нациями (труды Д.И. Донцова, Н.О. Сциборского, Ю.И. Липы, 
Н.И. Михновского и др.). На практике эта трансформация происходила от создания наци-
онально-культурных обществ до образования политических партий и организаций, обла-
давших значительными военными ресурсами. 

Украинский национализм начинает формироваться в середине XIX в. на террито-
рии двух империй – Российской и Австрийской (впоследствии Австро-Венгерской). Одна-
ко некоторые его предпосылки находятся гораздо глубже и относятся к периоду феодаль-
ной раздробленности Древнерусского государства и культурно-религиозного притеснения 
православного населения Речи Посполитой. Приняв активное участие в разделах Польши, 
Россия объединила в своих границах практически все территории современной Украины, 
за исключением Галиции и Закарпатья. На присоединенных землях большое влияние име-
ла местная политическая элита, чьи политические и культурные взгляды были сформиро-
ваны польскими традициями [Щелин, 2014]. Одним из последствий этих событий стало 
возникновение в России т.н. «украинофильства». Продвижение идей культурной само-
бытности и развитие интереса к малоросским традициям, прежде всего, к языку, были 
первым направлением деятельности зарождающегося украинского национального движе-
ния [Щелин, 2014]. 

Тенденции украинофильства поддерживались и развивались не только на террито-
рии исторической Малороссии, но и среди петербургской и московской интеллигенции. 
Модное течение романтизма способствовало популяризации украинской культуры и языка, 
а также закреплению в российском культурном поле носителей украинского языка и тради-
ций. В то же время активизируют свою деятельность поляки, пытавшиеся влиять на населе-
ние Малороссии путем разработки и внедрения теорий о существовании отдельных русской 
и украинской наций. Поляки пытались использовать украинский фактор во время восстания 
1830–1831 гг., однако не нашли ожидаемой поддержки. Впоследствии среди польских эми-



  НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                    Серия История. Политология.
. 
2018. Том 45, № 1               71 

 
грантов будет активно распространяться теория «польского панславизма», сформулирован-
ная поэтом А. Мицкевичем и генералом Л. Мерославским [Курлатов, 2009]. 

Особенности географического положения и исторического развития способствова-
ли обособлению западных территорий современной Украины и установлению тесных 
культурных, религиозных и политических связей с западными государствами. Наличие 
польского фактора влияло на рост, укрепление и распространение идей об уникальности 
украинского этноса. Стоит отметить тот факт, что многие националистические, сепара-
тистские и патриотические движения начинались именно с усиления интереса к традици-
ям, появления культурно-языковых, а позднее политических требований. В качестве при-
мера можно привести развитие баскского национального движения, прошедшего этапы от 
продвижения идей культурно-языковой самобытности до формирования политических 
требований [Корнилов, Цымбалова, 2012, с. 345], что также характерно для украинского 
национализма. 

Следующим этапом развития украинского национализма стало появление в 1846-
1847 гг. в Киеве Кирилло-Мефодиевского братства, тайной организации, выступавшей за 
либерализацию политической жизни России и создание единой всеславянской федерации. В 
состав братства входили видные представители украинского движения Н.И. Костомаров, 
Т.Г. Шевченко, П.А. Кулиш, В.М. Белозерский, Н.И. Гулак и др. Примечательно, что мно-
гие члены братства не являлись этническими малороссами, но активно выступали за расши-
рение прав украинского народа. Примером может служить историк Н.И. Костомаров, напи-
савший один из программных документов братства «Книгу бытия украинского народа» 
(«Закон Божий»). Впоследствии этот документ ляжет в основу призывов «Братья украин-
цы!» и «Братья великороссияне и поляки!», в которых пропагандировались идеи славянской 
федерации, принципы устройства нового общества, отмена крепостного права и т.д. [Відо-
зва «Брати українці», 1847]. Второй призыв также содержал в себе положения об угнетении 
украинцев со стороны русских (великороссиян) и поляков [Відозва «Братья великороссияне 
и поляки», 1847]. Кирилло-Мефодиевское братство было ликвидировано в 1847 г. Стоит 
отметить, что, хотя его участники выступали за расширение прав и свобод украинского 
народа, развитие украинской культуры, они не рассматривали украинцев отдельно от рус-
ских. В частности, Н.И. Костомаров писал об украинцах как о «южнорусской народности» 
[Костомаров, 1861]. Идеи Кирилло-Мефодиевского братства находили поддержку лишь 
среди некоторых слоев образованной городской интеллигенции и студенчества. Впрочем, 
как отмечал, Н.И. Костомаров, «…идея двух русских народностей не представлялась в зло-
вещем виде, и самое стремление к развитию малороссийского языка и литературы не только 
никого не пугало призраком разложения государства, но и самими великороссами принима-
лось с братской любовью» [Ульянов, 1996, с. 144]. 

Пристальное внимание на украинофильство власти обратили лишь после польского 
восстания 1863 г. Мятежники в очередной раз пытались привлечь на свою сторону мало-
россов, апеллируя идеями «польского панславизма». Результатами этого стали Валуев-
ский циркуляр (1863 г.) и Эмский указ (1876 г.). Циркуляр, составленный министром 
внутренних дел П.А. Валуевым, ограничивал книгопечатание на «малороссийском наре-
чии» (украинском языке), оставляя для него только нишу «изящной литературы» [Миллер, 
2000, с. 240-241]. Эмский указ существенно расширял положения Валуевского циркуляра, 
запрещая, в частности, ввоз из-за границы книг на украинском языке и печатание каких-
либо украиноязычных книг [Миллер, 2000, с. 242-244]. После вступления в силу Валуев-
ского циркуляра украинофильские настроения в российском и малороссийском обществах 
постепенно снизились. Часть наиболее активных деятелей была вынуждена эмигрировать 
в Галицию. Постепенно центром украинофильства становится Лемберг (Львов).  

Таким образом, характерной чертой украинского национализма является его рас-
пространение «сверху» от политических элит западных государств, идеологов, а не «сни-
зу» от самих представителей этнической группы, которые, осознавая свои культурно-
языковые отличия, решили бороться за расширение своих прав и свобод. Об этом также 
свидетельствует тот факт, что запрет книгопечатания на украинском языке не усилил пат-
риотические и националистические настроения (как это бывает в случаях, когда протест 
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идет от большинства представителей этнической группы), а привел к спаду украинофиль-
ского движения и эмиграции идеологов. 

Развитие украинского национализма в Австрии происходило под влиянием других, 
нежели в России, факторов. Точкой отсчета принято считать 1848 г., когда на территории 
Галиции оказалась российская армия, посланная Николаем I для подавления восстания 
венгров. Именно тогда между ней и местным населением, русинами, произошли контакты, 
вследствие которых обнаружилось сходство языков и церковных обрядов. После подавле-
ния восстания в Галиции возникает сильное русофильское движение, сторонники которо-
го отстаивали культурно-лингвистическое единство с Россией. Высказывались и ради-
кальные лозунги о необходимости территориального объединения. Власти Австрии виде-
ли в русофильском движении угрозу сепаратизма. В качестве противовеса широкую госу-
дарственную поддержку получило движение украинофилов («народовцев»), отстаивавших 
идею обособленности от России. Русины и русские стали обозначаться как представители 
двух диаметрально противоположных рас: первые относились к истинным наследникам 
славянских племен, вторые – к потомкам племенного конгломерата, включавшего в себя 
финно-угров, прибалтов и монголов [Баринов, 2012, с. 72-73]. Окончательное разделение 
галицийского национального движения на русофилов (москвофилов) и «народовцев» про-
изошло в 1860-х гг. В этот же период при поддержке властей в Галиции, Буковине и За-
карпатье стала активно распространяться украинофильская литература в киевской и харь-
ковской версиях «малороссийского» языка, существенно отличавшихся от местного гово-
ра. Постепенно в обиход вошли идеи польского автора Ф. Духинского, согласно которым 
русские не являются славянами, а представляют собой потомков азиатских кочевников, 
говорящих на испорченном церковнославянском языке. Также украинофилы активно про-
пагандировали идеи о тождественности терминов «Украина» и «Русь» [Баринов, 2012, с. 
76, 81]. При мощном административном ресурсе, поддержке униатской церкви и отсут-
ствии контрпропаганды движение украинофилов постепенно перешло от деятельности по 
обоснованию культурно-лингвистических и этнических различий между украинцами и 
русскими к оформлению в полноценное политическое движение с определенными терри-
ториальными требованиями. Причем к территории будущей независимой Украины были 
отнесены не только Галиция, Буковина и Закарпатье, но и Малороссия. 

В результате, движение, которое изначально носило более позитивный патриотиче-
ский характер и выступало за сохранение культурно-языковых особенностей, становится 
все более радикальным. Одной их характерных его черт оказывается не приверженность 
ценностям и особенностям своего этноса (как в случае с патриотизмом), а противопостав-
ление себя другим этническим группам, в данном случае русским, что в дальнейшем стало 
следующим шагом на пути к оформлению политического движения с выраженными тер-
риториальными претензиями. 

Первая Мировая война, революции в России и Гражданская война привели к тому, 
что возникло сразу два украинских государства – Украинская Народная Республика (УНР) 
на территории бывшей Малороссии и Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР) в 
Восточной Галиции. Сформировать полноценные государства не удалось из-за целого ря-
да факторов: отсутствие опыта реального государственного управления, большая роль 
внешней поддержки, нереализуемость многих целей украинского национального движе-
ния. Впоследствии основная территория УНР вошла в состав СССР в качестве Украин-
ской Социалистической Советской Республики (УССР). Во многом схожая ситуация сло-
жилась и в ЗУНР, которая стала частью возрожденной Польши. 

В СССР украинский национализм получил неожиданный импульс в рамках поли-
тики коренизации. После Гражданской войны территория УССР расширилась за счет но-
вых регионов, население которых было практически незнакомо с украинским языком и 
культурой. По замыслу организаторов украинизации, необходимо было перевести на 
украинский язык образование, книгопечатание, СМИ, делопроизводство и прочие сферы 
общественной жизни. С этой целью привлекались как местные кадры, так и представители 
западноукраинской интеллигенции [Борисенок, 2006, с. 10-11], в том числе, и состоявшие 
ранее в антироссийских организациях. В частности, из эмиграции вернулся М.С. Грушев-
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ский, автор труда «История Украины-Руси», в котором излагался альтернативный взгляд 
на историю Древнерусского государства. 

В 1929 г. в Вене на основе нескольких небольших националистических организа-
ций образуется Организация украинских националистов (ОУН) во главе с 
Е.М. Коновальцем. В качестве идеологии ОУН принимает идеи, изложенные в книге 
Д.И. Донцова «Национализм» (1926 г.). В этом труде автор выдвигает концепцию украин-
ского интегрального национализма (т.е. отвергающего традиционный либеральный наци-
онализм и призывающий к решительным действиям), основанного на принципах социал-
дарвинизма и вождизма и разделении рас на низшие и высшие [Зайцев, 2011]. Еще одним 
видным идеологом ОУН был Н.О. Сциборский, изложивший в книге «Нациократия» (1935 
г.) теоретическую модель украинского тоталитарного государства, во многом схожую с 
режимами в Италии и Германии. По мнению Сциборского, в будущем Украинском госу-
дарстве должна была господствовать модель нациократии – «режим господства нации в 
собственном государстве, осуществляемый властью всех социально полезных слоев» 
[Зайцев, 2011]. С этих пор в работах украинских авторов – сторонников национализма – 
появляются указания на избранность Украины, ее превосходство над окружающими стра-
нами и народами, в частности, на исконный, древнейший характер ее культуры, связь с 
античными цивилизациями [Баринов, 2013, с. 171]. В связи с этим фальсифицировались 
истории России и Польши, а их заслуги приписывались исключительно украинскому 
народу. ОУН пользовалась поддержкой со стороны спецслужб Германии и Италии. В Бер-
лине и Риме рассчитывали использовать украинских националистов в будущей войне про-
тив СССР. После убийства в 1938 г. Е.М. Коновальца в ОУН наступает кризис, который 
заканчивается расколом на сторонников более умеренного А.Ф. Мельника (ОУН(м)) и ра-
дикалов во главе с С.А. Бандерой (ОУН(б)). 

После поражения Германии и разгрома Украинской повстанческой армии в сере-
дине 1950-х гг. лидеры ОУН оседают в Западной Европе, США и Канаде. Некоторые из 
наиболее популярных деятелей были впоследствии ликвидированы советскими спецслуж-
бами. На долгое время развитие украинского национального движения приостанавливает-
ся. В послевоенном СССР украинский национализм развития практически не получал. 
Единственным заметным проявлением стала деятельность диссидентов, выступавших 
против «русификации» УССР. Диссидентство проявлялось в основном во Львове и в Кие-
ве, хотя сами активисты происходили из различных областей Украины, преимущественно 
восточных. Украинские диссиденты по своему социальному статусу относились преиму-
щественно к творческой интеллигенции [Помогаев, 2005]. 

Расцвет украинского национализма начался во второй половине 1980-х гг. Первым 
крупным альтернативным политическим движением Украины стал созданный в 1988 г. 
«Народный Рух» во главе с известным диссидентом В.М. Чорновилом [Бялый, 2014]. Ра-
дикальных лозунгов руховцы старались избегать, чтобы не провоцировать недовольство 
юго-восточных регионов, где украинский национализм никогда не пользовался популяр-
ностью. После распада СССР в Украину стали возвращаться представители национали-
стических организаций, действовавших среди украинской диаспоры. Характерно, что 
каждая из организаций отвечала за работу с определенными кругами украинского обще-
ства и власти: – ОУН(з) («зарубежная»), связанная с наиболее респектабельными полити-
ческими кругами Запада, в основном налаживала коммуникации в научных, преподава-
тельских, медийных кругах Украины; – ОУН(м) проявляла максимальную активность в 
работе с властно-бюрократическими и предпринимательскими кругами; – ОУН(б) уделяла 
особое внимание «силовым» элитам Украины и, в первую очередь, армии и спецслужбам 
[Бялый, 2014]. Стоит отметить хорошо налаженное взаимодействие украинской диаспоры 
со страной исхода. По разным источникам, в мире к началу XXI в. вне исторической ро-
дины находилось от 17 до 20 млн. украинцев. Наиболее многочисленные сообщества 
украинцев проживали в России (2 943,5 тыс.), Канаде (около 1 млн.), США (890 тыс.), Ка-
захстане (около 500 тыс.), Молдове (450 тыс.), Польше (300 тыс.), Бразилии (300 тыс.), 
Белоруссии (295 тыс.), Аргентине (100 тыс.) [Бабута, 2008, с. 3]. Самая многочисленная 
украинская диаспора на Западе проживает в Канаде. Относительно большое количество ее 
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представителей принимают активное участие в политической жизни страны, занимая в 
разные периоды высокие посты на федеральном и региональном уровнях, вплоть до мэров 
крупных городов и кабинета министров [Субтельный, 1993, с. 701]. К тому же в Канаде 
хорошо развита сеть украинских профессиональных и бизнес-клубов [Субтельный, 1993, 
с. 699]. Украинские канадцы, в том числе, политические и бизнес круги, поддерживают 
исторические связи с Украиной и, тем самым, выступают украинским лобби во внешней 
политике Канады и посредником в двусторонних отношениях. Подтверждением тому яв-
ляется наличие на территории Канады более 1000 украинских организаций [Украинско-
канадские отношения, 2013]. С 1940 г., на средства федерального правительства, суще-
ствует Конгресс украинцев Канады. При этом члены данной организации видят Украину 
исключительно глазами выходцев из Галиции и Волыни [Гусаров, 2015]. Украинская об-
щина в США также отличается большим количеством организаций. Активные члены диаспо-
ры совместно с общинами поддерживают тему Украины в топе новостей для конгрессменов, 
сенаторов и президента США. Для воздействия на политиков местного уровня применялась 
другая стратегия. Диаспора подчеркивала, что украинцы являются избирателями этих поли-
тиков. Для чиновников США люди – это, прежде всего, избиратели, а, следовательно, появля-
ется четкое осознание необходимости представлять и защищать их интересы. Такой подход 
дает украинской диаспоре еще один инструмент влияния на власть, одновременно стараясь 
уменьшить влияние российской пропаганды на федеральных и местных политиков [Почему 
украинская диаспора в США сильнее лобби кремлевских олигархов, 2016]. Учитывая прио-
ритеты внешней политики на постсоветском пространстве и большой опыт в использова-
нии фактора национальных общин, США объективно заинтересованы в институционали-
зации и усилении украинской диаспоры в рамках проведения своей международной поли-
тики. Организованная украинская диаспора является не только неким соединяющим мо-
стом между странами, но и эффективным фактором влияния на внутриполитические про-
цессы в самой Украине [Галстян, 2014]. Украинские американцы активно поддержали об-
разование украинского государства и приветствовали происходившие там изменения. Од-
нако впоследствии представители украинской диаспоры в США несколько снизили пози-
тивность своих оценок, испытав разочарование от коррупции и неэффективной политики 
властей [Бабута, 2013, с. 144]. Закономерным итогом такой активности украинской диас-
поры и различных организаций стало преобладание в гуманитарной сфере Украины сто-
ронников национализма. Кроме того, выходцы с Западной Украины сосредотачивали в 
своих руках министерские посты, связанные с образованием, культурой, молодежной по-
литикой. Националисты расширяли свое присутствие в формирующейся медийной сфере. 
Совокупность этих факторов позволила националистической идеологии оказывать серьез-
ное влияние на украинское общество. 

Как уже неоднократно было отмечено, распространение национализма происходило 
«сверху», и в тех исторических обстоятельствах не было возможности выработать национа-
листическое учение в позитивном, патриотическом ключе. Прежде всего, вмешательство 
внешнего фактора в лице Польши и Австро-Венгрии было направлено на формирование эт-
нической идентичности, строящейся на противопоставлении другим этносам. Искусствен-
ность взращенных националистических идей выражается и в том, что исторически различия 
между русскими и малороссами были минимальными и заключались в культурно-языковой 
специфике. Поэтому было необходимо усилить эти различия путем формирования нового ва-
рианта украинского языка, создать образ «внешнего врага» и распространить идеи в тех реги-
онах и слоях, где они могли бы быть лучше всего восприняты. Территориально таким регио-
ном стала Галиция, изначально обособленная от основной части Украины, а средой – мало-
грамотные крестьяне, которым было достаточно указать на «внешнего врага» и обвинить его 
в их тяжелом положении. Основы национализма постепенно укоренялись в этническом са-
мосознании, подогревались внешними силами и внутренними идеологами и со временем 
прочно закрепились на бытовом уровне многих жителей Западной Украины. В то же вре-
мя, восточная часть, являясь более экономически развитой, не предложила какой-либо 
альтернативной идеологии, что не было сделано и правительством «сверху», чтобы пре-
одолеть националистические настроения. Тем не менее, за период независимости нацио-
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налистическая идеология не смогла распространиться на всю территорию Украины. Укра-
инский национализм исторически обладает рядом специфических особенностей, среди 
которых: распространение «сверху», сильное влияние внешнего фактора в лице других 
государств и диаспоры, особенности географического положения и специфические исто-
рические обстоятельства, активная поддержка со стороны католической и униатской 
церквей, формирование национализма в отрицательном ключе, влияние большевистской 
политики коренизации, отсутствие популярной альтернативной идеологии в центральной 
и юго-восточной частях Украины. В то же время, можно наблюдать черты, присущие мно-
гим националистическим течениям. Это: переход от культурно-языковых требований к 
политическим, формирование идеологами образа «внешнего врага» и акцентирование 
внимания на отличиях украинцев от других этнических групп, распространение радикаль-
ных идей в молодежной среде, появление «мучеников национализма», а также недоста-
точность внимания со стороны украинских властей. 
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Аннотация 
В работе на основе анализа архивных (АВП РФ) и опубликованных документов изучены роль и 
место проблем гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. в контексте франко-советских отно-
шений. Выделены общие интересы двух европейских стран в связи с началом испанского кон-
фликта и выявлены расхождения в становлении политики невмешательства в дела Испании. На 
примере отношений Франция-СССР показано влияние испанских событий на ход формирования 
военно-политических союзов кануна Второй мировой войны. Франция по многим направлениям 
оказалась бессильна, франко-советскому пакту не суждено быть реализованным (не без влияния 
испанского фактора). Провал консолидации Франции и СССР в годы Гражданской войны в Испа-
нии означал начало конца политики коллективной безопасности. 
 

Abstract 
In work on the basis of the analysis of archival (Russian Federation’s State Archives) and published di-
plomacy documents of main European countries, the role and place of the problems of the Сivil War in 
Spain, 1936-1939 are studied in the context of Franco-Soviet relations. The common interests of the two 
European countries are highlighted in connection with the beginning of the Spanish conflict and the dif-
ferences in the formation of the Non-Intervention policy in Spain are revealed. The example of France-
USSR relations has showed the influence of Spanish events on the course of the formation of military-
political alliances on the eve of the Second World War. France was powerless in many areas; the Franco-
Soviet pact was not destined to be realized (not without the influence of the Spanish factor). The failure of 
France and the USSR consolidation during the Civil War in Spain has marked the beginning of collective 
security policy’s end. 

 
Ключевые слова: предвоенный политический кризис, гражданская война в Испании 1936-1939 
гг., политика невмешательства, франко-советские отношения.  
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Гражданская война 1936-1939 гг. превратила Пиренейский полуостров в регион, от 

положения на котором зависело спокойствие не только Испании. В силу как территори-

альной близости, так и своей стремительной интернационализации этот конфликт факти-

чески сформировал новое силовое поле на европейском континенте. В роли его генерато-

ра выступили как сами ведущие европейские государства, так и провозглашенная ими 

беспрецедентная международная политика - «невмешательство в дела Испании».  

С началом Испанской войны внешнеполитическая уязвимость Франции, безусловно, 

значительно обострилась: не только помощь (в любой форме) Испанской республике, даже 
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солидарность с нею таила опасность серьезного осложнения отношений как с Италией и 

Германией, так и Великобританией. Как подчеркнул уже 24 июля 1936 г. министр ино-

странных дел Франции И. Дельбос в беседе с советским полпредом в Лондоне И.М. Май-

ским, «Европа стоит сейчас перед пропастью войны»
1
. Положение Франции было едва ли 

не самым незавидным в Западной Европе. Так, по немецкой оценке (осень 1936 г.), «Фран-

ция слаба и стара»; по итальянской: «Франция воспринимается сегодня необычайно менее 

важным фактором, чем ранее» [Ciano, 1948, p. 45]
2
. Внешнеполитическими приоритетами 

Блюма станут «подъем упавшего французского престижа за рубежом с помощью четкого 

определения общности интересов со своими друзьями, особенно с Великобританией, из-

вестное, но осторожно взвешенное культивирование отношений с Советской Россией»
3
.  

В начале испанского конфликта у Франции и Советского Союза совпали, пусть и 

формально, задачи: не позволить конфликту выйти за рамки Испании, сохранение ее тер-

риториальной целостности, укрепление собственных геостратегических интересов. В со-

ветской позиции в Испании июля-сентября 1936 г. прослеживается здоровый прагматизм: 

не вмешиваясь открыто в конфликт, попытаться отвлечь с его помощью внимание запад-

ных держав, в первую очередь, Германии, от центрально- и восточноевропейских проблем 

[Пожарская, 2002, с. 64].  

Франция, как и Великобритания, сочла на начальном этапе войны лучшим вариан-

том «нейтральную» позицию – невмешательство, как возможность отсрочки большой 

войны и локализации собственно испанской. В 20-х числах июля 1936 г. в Лондоне на со-

вещании в рамках подготовки конференции 5-ти держав речь шла только о европейской 

безопасности, испанская проблема не поднималась
4
. Зарубежные исследователи расходят-

ся в трактовке последствий визита Блюма в Лондон (23-24 июля 1936 г.) для провозгла-

шения политики невмешательства [Eden, 1962, p. 476; Edwards, 1979, p.15-39, 172-175; 

Gallagher, 1971, p. 58; Grandmougin, 1962, p.223; Joll, 1960, p. 38; Stone, 1989, p. 212; Thom-

as, 1977, p. 344-345, 387-389, 825]. 

В документах АВП РФ за 2-ю половину июля 1936 г. (данные 13 фондов) испан-

ская проблема упоминается трижды, причем почти везде – в подчиненном другим евро-

пейским вопросам контексте
5
. Так, И. Дельбос во время визита в Лондон, пригласил на 

встречу в отель «Савой» советского полпреда И.М. Майского (24 июля), сочтя необходи-

мым через него поставить в известность советское руководство о ходе шедшего совеща-

ния 5-ти держав. Текст беседы с И. Дельбосом, переданный Майским в НКИД СССР, из-

ложен на пяти листах и уже после подписи Майского, в постскриптуме упоминается, что 

Дельбос отметил, между прочим, что «испанские события сильно играют на руку Гитлеру, 

который ведет усиленную пропаганду против СССР», обвиняя его в «организации испан-

ской революции»
6
. Несколько ранее французский премьер Л. Блюм в беседе с британским 

министром иностранных дел А. Иденом сообщил о положительной реакции на просьбу 

Мадрида о военных поставках [Gallagher, 1971, p. 58]. 

Именно во Франции начало испанской войны 1936-1939 гг. вызвало едва ли не 

наибольший внешнеполитический дискомфорт. Дискуссии на уровне правительства и 

парламента по поводу отношения к испанским событиям, на начальном этапе носили са-

мый острый характер именно в этой стране
7
 [Colton, 1966; Dreifort, 1973; Gallagher, 1971; 

Warner, 1962, p. 203-220; Watt, 1975, p. 243-262; Whealey, 1971, p. 233, etc.]. Уже 23 июля 

                                                 
1
 Архив внешней политики МИД РФ (далее: АВП РФ). Ф.069. Оп.20. П.60. Д.4. Л.25. 

2
 Documents on German Foreign Policy. (Далее - DGFP) 1918-1945. Ser. C. (1933-1937). The Third Reich: 

First Phase. Vol.5 March – Oct.31, 1936. L., 1966. Р. 778. 
3
 DGFP. Ser. С. Vol.5. Doc.499. Р.876-879. 

4
 Documents on British Foreign Policy. (Далее –DBFP). 2nd. ser. Vol. 17. Doc. 13-16, 18, etc. Р.14-19, 20-21. 

5
 АВП РФ. Ф. 069. Оп. 20. П. 60. Д. 4. Л. 25-29; Ф. 098. Оп. 19. П. 141. Д. 658. Л. 47-49; Ф. 082. Оп. 19. 

П. 83. Д. 4. Л. 78-80. 
6
 Там же. Ф. 069. Оп. 20. П. 60. Д. 4. Л. 25, 29. 

7
 Documents Diplomatiques français (1932-1939) (Далее – DDF). 2е sér. Т.III. Paris, 1966. Doc. 25, 33, 34, 

36, 66, 69, 77, etc. 
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министр авиации П. Кот (с одобрения председателя Совета министров Л. Блюма и мини-

стра иностранных дел И. Дельбоса) предложил поставить республиканцам 20-30 бомбар-

дировщиков. 24 июля французская сторона получила официальную просьбу Мадрида о 

продаже самолетов, боеприпасов, ружей, пушек и пулеметов. Но начавшаяся в правой 

французской печати антиреспубликанская и антиправительственная кампания, наложив-

шаяся на впечатления премьера от поездки в Лондон, вынудили Блюма отступить. В своих 

мемуарах Блюм охарактеризует ситуацию во французских политических кругах конца 

июля 1936 г. как «разновидность парламентского переворота»
1
 [Gallagher, 1971, p. 59]. 

Дальнейшая политика французского руководства в испанском вопросе, вплоть до 

4-5 августа (предложение европейским державам курса невмешательства) отличалась ко-

лебаниями, непоследовательностью, ожесточенной внутриполитической борьбой. В итоге 

в ночь с 1 на 2 августа после длительных и жарких дебатов французское министерство 

иностранных дел приняло коммюнике с предложением правительствам Великобритании 

и Италии придерживаться общего для всех правила невмешательства в испанские дела 

(не поддерживать ни одну из воюющих сторон)
2
. Таким образом, на том этапе француз-

ское руководство определилось со своей тактикой в отношении Испании. Франция в но-

тах Великобритании и Италии от 2 августа 1936 г. предлагала заключить соглашение о не-

вмешательстве в дела Испании (отказаться от поставок оружия обеим воюющим сторонам) 

под предлогом наибольшей выраженности интересов этих стран на Пиренейском полуост-

рове и в бассейне Средиземного моря (т.н. «средиземноморское соглашение»). Предложив 

европейским державам «нейтралитет» - невмешательство, Париж 9 августа вновь подтвер-

дил постановление от 25 июля о запрете поставок оружия республиканцам
3
. 

В письме британского министра иностранных дел А. Идена французскому времен-

ному поверенному Камбону от 4 августа 1936 г. потенциальными участниками соглашения 

названы Великобритания, Франция, Германия, Португалия и Италия (страны, способные 

поставлять оружие и амуницию в Испанию) [Ciano, 1948, p. 27-28]
4
. Данная информация в 

тот же день стала известна советской стороне: именно французский поверенный в делах Ж. 

Пайяр поведал об этом заместителю заведующего 3-м Западным отделом НКИД СССР 

Х.С. Вейнбергу. В советский архивный документ (запись беседы), отражающий этот факт, 

закралась опечатка – вместо Португалии там названа Польша
5
. Пайяр мотивировал свои 

действия опасениями «как бы на испанской почве не началось прямое противостояние меж-

ду Германией, Италией и Францией»
6
. Париж интересовала позиция Москвы и перспектива 

поддержки Франции в испанском вопросе. Кэ д'Орсе испытывал нервозность в связи с визи-

том в те дни заместителя министра иностранных дел Великобритании Р. Ванситтарта в Бер-

лин. Советский Союз удачно мог подойти на роль противовеса. 

Французский вариант соглашения о невмешательстве в дела Испании предполагал 

участие в нем и СССР, но предложение французская дипломатия не решалась выдвинуть, не 

заручившись принципиальным согласием Москвы. Следующий шаг Парижа в этом направ-

лении – передача СССР днем позже, 5 августа, уже официального предложения принять 

принцип невмешательства во внутренние дела Испании и «участвовать в отмеченном согла-

шении». Великобритания о данной акции не была заранее проинформирована
7
. Более того, 

временный поверенный в делах Франции в Великобритании М. Камбон в беседе 6 августа с 

Дж. Маунси (помощник зам. министра иностранных дел Англии. – В.М.), не упомянул о со-

ветском ответе и отказался от предложенного британского посредничества в Москве
8
. 

                                                 
1
 Ibid. Doc. 17, 25. P. 52. Ref. 3. 

2
 Ibid. Doc.56, 59. P.97-98, 100-101; DBFP. 2nd. ser. Vol. 17. Doc.44. Р. 47-48. 

3
 DDF. 2e sér. T.3. Doc. 30, 33, 34, 56, 59, 66, 69, 111.   

4
 DBFP. 2nd. ser. Vol. 17. Doc. 52. P. 58. 

5
 DDF. 2e sér. T. 3. Doc. 56, 59; DBFP, 2nd ser. Vol. 17. Doc. 52. Р. 58; Doc. 54. Р. 60; АВП РФ. Ф. 097. 

Оп. 11. П. 102. Д. 14. Л. 193. 
6
 АВП РФ. Ф. 097. Оп. 11. П. 102. Д. 14. Л. 194-195; DBFP. 2nd. ser. Vol. 17. Doc. 52. P. 58-59. 

7
 АВП РФ. Ф. 097. Оп. 11. П. 102. Д. 14. Л. 193. 

8
 DBFP. 2nd ser. Vol. 17. Doc. 64. P. 68. 
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Германия, Италия и Португалия из опасения открытой поддержки республиканцев 

Советским Союзом хотели связать его соглашением о невмешательстве. Эти демарши, а 

также нежелание скомпрометировать себя в глазах общественного мнения побудили Лон-

дон в итоге смириться с фактом присоединения СССР к соглашению о невмешательстве. 

Если в июле 1936 г. Москва выжидала, то с начала августа советская дипломатическая ак-

тивность в испанском вопросе заметно возросла («с ответом медлить нельзя»
1
). Мотивиро-

вались эти шаги тем, что СССР может быть втянут в длительные переговоры, во время ко-

торых (первые четкие контуры советской позиции в испанском вопросе!) Франция будет 

считать себя связанной переговорами, а Германия и Италия будут продолжать помогать мя-

тежникам
2
. В ЦК ВКП(б) «испанский вопрос» было поручено курировать секретарю ЦК 

Л.М. Кагановичу, по линии НКИД, кроме Крестинского, Х.С. Вейнбергу. В течение августа 

1936 г. Вейнберг 16 раз встречался для обсуждения испанской проблемы с поверенным в 

дела Франции в СССР Ж. Пайяром. Дважды Литвинов направлял ему ноты. 5 служебных 

записок по Испании за это время Крестинский подготовил Сталину (14 августа – 2). Одно-

временно шел интенсивный обмен телеграммами НКИД СССР с советскими полпредами в 

ведущих европейских странах
3
. 8 августа 1936 г. Пайяр передал в НКИД СССР проект де-

кларации о невмешательстве. Советское руководство не согласилось с преамбулой согла-

шения, точнее, разделом, обосновывавшим цель его заключения, подчеркивая, что мотивы 

подписания данного документа у стран-участниц не совпадают, и «трудно найти формули-

ровку, которая была бы приемлемой для всех стран». Вводная часть, подчеркивал Крестин-

ский в тот же день в служебной записке Сталину, составлена таким образом, чтобы под ней 

могли подписаться государства, симпатизирующие противоположным сторонам испанского 

конфликта. Тем самым, документу придавался «характер декларации, легализующей фаши-

стов в качестве равноправной воюющей стороны»
4
. Крестинский считал, что правильнее 

ограничиться перечислением обязательств, которые принимали бы на себя договаривающи-

еся стороны. С этим предложением не были согласны французы, что подчеркнул Пайяр в 

беседе с Вейнбергом 13 августа. Франция опасалась, что аналогичные коррективы начнут 

делать другие страны для внесения поправок уже по существу текста соглашения. О содер-

жании инструкции французского МИДа, полученной в тот же день, Пайяр счел необходи-

мым проинформировать в частном порядке Вейнберга и в конце беседы попросил принять 

его на следующий день для официального разговора по существу вопроса
5
. 

При анализе хода выработки текста соглашения прослеживается стремление ан-

глийской стороны оказать давление на Францию и желание взять процесс под свой кон-

троль. Английских политиков и дипломатов настораживало, что Париж действовал из-

лишне самостоятельно, не консультируясь с ними, и не всегда ставя в известность о пред-

принимаемых шагах. После отказа от предложенной Лондоном политической и диплома-

тической поддержки французским инициативам в Москве (6 августа), английская дипло-

матия активизировала свою деятельность по испанскому вопросу в Лиссабоне, Риме и 

Берлине. 11-15 августа Иден и его помощники в ходе интенсивного обмена мнениями и 

информацией с Клерком и британскими послами в Италии и Германии, с французским по-

сольством в Лондоне пытались корректировать французские действия
6
. Возникли даже 

некоторые временные англо-французские разногласия тактического характера: англичане 

предлагали сначала запретить экспорт оружия и амуниции в Испанию, французы отстаи-

                                                 
1
 АВП РФ. Ф. 010. Оп. 11. П. 71. Д. 53. Л. 19-20. Н.Н. Крестинский – генеральному секретарю ЦК ВКП 

(б) тов. И.В. Сталину, 5 августа 1936 г. 
2
 Там же. Ф.098. Оп. 19. П. 141. Д. 658. Л. 218-219. 

3
 Там же. Ф. 097. Оп. 11. П. 102. Д. 14; Ф. 010. Оп. 11. П. 71. Д. 53; Ф. 098. Оп. 19. П. 141. Д. 658; Ф. 

415. Оп. 8. П. 57. Д. 2; ДВП СССР. Т. 19. Прим. 156. С. 761. 
4
 ДВП СССР. Т. 19. С. 397; АВП РФ. Ф. 010. Оп. 11. П. 71. Д. 53. Л. 28. Н.Н. Крестинский – генераль-

ному секретарю ЦК ВКП (б) тов. И.В. Сталину, 8 августа 1936 г. 
5
 АВП РФ. Ф. 010. Оп. 11. П. 71. Д. 53. Л. 28, 41. 

6
 DBFP. 2nd ser. Vol. 17. Doc. 64, 79- 81, 83-84, 86-96. Р. 67-68, 85-104. 
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вали идею заключения полномасштабного соглашения. Как показывает анализ, события 

пойдут по британскому сценарию
1
. 

14 августа Пайяр вручил Вейнбергу памятную записку, передав просьбу Дельбоса 

снять советские поправки к вводной части проекта соглашения и срочно дать ответ. В за-

писке отмечалось, что настойчивость советской стороны по содержанию преамбулы со-

глашения дает другим правительствам (в частности, итальянскому) повод затянуть на не-

определенный срок обсуждение остальных пунктов. И в данной записке, и в ходе беседы 

Пайяра с Вейнбергом подчеркивалась мысль, что особое значение факту полного сохра-

нения вводной части проекта придает британское правительство
2
. В тот же день Сталину 

вместе с этим французским документом была передана служебная записка Крестинского, 

предлагавшего снятие советской поправки только, если с этим согласятся другие государ-

ства. Во всех иных случаях позиция Москвы оставалась неизменной: «У нас нет в данный 

момент оснований пересматривать свое отношение к вводной части французского проек-

та». Это предложение было зафиксировано в постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) от 17 

августа (протокол № 42) и повторено в тот же день Вейнбергом Пайяру
3
. 

Воспользовавшись затягивавшейся паузой, инициативу перехватила Великобритания, 

постепенно навязывая свои правила игры. Британский проект ноты, переданный 14 августа 

Клерком Дельбосу, предлагал под предлогом острой необходимости принятия срочных мер 

подписать соглашение в двустороннем порядке. Эта нота (о запрете экспорта оружия и аму-

ниции в Испанию, прямого или косвенного) повторяла первоначальный французский вари-

ант. Французская сторона, согласившись на британское предложение, не усмотрела в этом 

демарше достаточно тонкий ход: в декларации говорилось о вступлении в силу только после 

подключения к ней Германии, Италии, Португалии и Советского Союза. 15 августа в Париже 

были подписаны оба эквивалента декларации
4
.  

По мнению Ф. Вейнберга, 16 августа обсуждавшего этот факт с Пайяром, француз-

ский дипломат был несколько удивлен двусторонним характером обмена нот. В сообще-

нии же Пайяра в Париж (17 августа) отмечалось, что задержка советской стороны с отве-

том свидетельствовала о ее замешательстве: в случае принятия предложенной процедуры 

некоторые страны могли трактовать и использовать ее условия в своих интересах, поро-

див опасную двусмысленность. Англо-французский демарш произвел, как показалось 

Пайяру, неблагоприятное впечатление на советских лидеров. Французский дипломат был 

убежден, что Советский Союз «относительно своей международной политики страдает 

комплексом неполноценности, который иногда определяет его обидчивую реакцию»
5
. В 

последующие дни британские дипломаты в Риме и Берлине активно убеждали своих ита-

льянских и германских коллег в необходимости максимально быстро присоединиться к 

соглашению и не настаивать на включении каких-либо изменений в текст декларации. 

Берлин высказал принципиальное согласие 17 августа 1936 г., а присоединился к 

соглашению неделей позже, 24 августа. Подвижки в позиции Италии явились, по мнению 

Ингрэма, результатом переговоров французского посла в Риме Шамбрена с Чиано в ночь 

с 19 на 20 августа. На следующий день Италия и Португалия стали очередными 

участниками соглашения. Итальянский вариант ноты о невмешательстве, как, впрочем, и 

немецкий и португальский, не содержал преамбулы с мотивацией
6
. О достигнутых 

положительных результатах в Риме и Берлине Пайяр 21 августа сообщил Вейнбергу, но 

полнота информации, как и объем записей беседы двух дипломатов, существенно 

                                                 
1
 Ibid. Doc.67. Р.71-71; DDF. 2e sér. T.3. No. 108. Note.1. P. 159. 

2
 АВП РФ. Ф. 010. Оп. 11. П. 71. Д. 53. Л. 41, 38-39, 40, 44. 

3
 Там же. Л. 42-43; Ф. 097. Оп. 11. П. 102. Д. 14. Л. 182; Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) и Европа. 

Решения «особой папки». 1923-1939. М., 2001. С. 339. 
4
 DBFP. 2nd. ser. Vol. 17. Doc.94, note 1, 3. P.100-102; Doc. 95-96. P.103-104; DDF. 2e sér. T.3. Doc. 150. 

P.221-223. 
5
 АВП РФ. Ф.097. Оп. 11. П.102. Д. 14. Л.183; DDF. 2e sér. T.3. Doc. 156. Р. 229. 

6
 АВП РФ. Ф.097. Оп. 11. П.102. Д. 14. Л.180; DBFP. 2nd. ser. Vol. 17. Doc. 101, 103-106, 116, 121. Р. 

108-139, 147-148; DDF. 2e sér. T.3. Doc. 185. 
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сократились. Запрашиваемые Москвой подробные сведения о позициях всех участников 

переговоров Париж Пайяру не передал. Когда же 21 августа Советский Союз еще не 

выразил официального согласия, Пайяр подчеркнул, что уполномочен своим МИДом 

ускорить ответ советского правительства, и предложил наметить новую формулу, в 

некоторой степени учитывающую советские замечания к преамбуле декларации. 

Настойчивость французской дипломатии, как свидетельствуют архивные материалы, 

была расценена советской стороной как проявление явной нервозности
1
.  

23 августа 1936 г. Политбюро ЦК ВКП (б) сняло советские поправки к вводной части 

французской декларации о невмешательстве в испанскую войну и предложило Литвинову 

подписать декларацию. В тот же день посредством обмена нотами с французским прави-

тельством СССР присоединился к соглашению о невмешательстве
2
. После аналогичной ак-

ции Германии 24 августа 1936 г. Соглашение о невмешательстве в дела Испании было под-

писано ведущими европейскими странами (всего 27 государств). Различие в понимании 

назначения декларации о невмешательстве, трактовке основных положений предопределяло 

разный подход в реализации и обрекало этот документ на непродуктивность.  

Франция в конце августа 1936 г. предложила создать международный комитет по 

применению соглашения о невмешательстве в дела Испании (Комитет по невмешатель-

ству), что являлось серьезным нарушением Устава Лиги Наций. Великобритания заявила 

о своей готовности предоставить Лондон как место работы данного Комитета, что устрои-

ло и Италию, и Германию, без особых симпатий относившихся к правительству Л. Блюма 

и не уверенных в политической стабильности тогдашней Франции. С данной инициати-

вой, акцентируя ее французское авторство, согласилось и советское правительство
3
. 

Франция еще не следовала беспрекословно в фарватере британской «испанской» полити-

ки. В августе-сентябре 1936 г. эскалация испанского конфликта и позиции Италии и Гер-

мании ускорили процесс ее подчинения английским интересам. 

Заключение франко-советского пакта о взаимопомощи (1935), приход к власти ле-

вых сил во Франции (1936) дали британским политикам повод опасаться потерять в лице 

этой страны потенциального политического союзника. Британское руководство поставит 

на повестку дня задачу «нашей защиты Франции всеми возможными способами (курсив 

наш - В.М.) от нашествия коммунизма под влиянием гражданской войны в Испании» и 

«помочь Л. Блюму освободиться из-под русского влияния». Из меморандума заместителя 

министра иностранных дел Великобритании Ванситтарта по итогам визита в Германию и 

Францию в августе 1936 г. следовали тактические установки: максимально подчинить себе 

французскую политику в Комитете по невмешательству в дела Испании, оказать нажим на 

французских лидеров, доказывая бесперспективность их сотрудничества с СССР и целесо-

образность кооперации с Британией перед лицом потенциальной фашистской агрессии
4
. В 

свою очередь, советская дипломатия регулярно пыталась внушить французской стороне 

опасность попадания под английское влияние: «И для Франции, и для Англии было бы го-

раздо лучше, если бы Париж проявлял больше самостоятельности»»
5
. 

Безусловно, европейские лидеры отдавали себе отчет, что «испанские события созда-

ют большое количество осложнений и конфликтов в Европе»
6
. Но понимание форм и мето-

дов достижения локализации испанского конфликта у ведущих участников политики «не-

вмешательства» не совпадало. Германия и Италия выступили на стороне мятежников для 

скорого завершения войны. Советский Союз, пусть не сразу, но поддержал республиканцев, 

                                                 
1
 АВП РФ. Ф.097. Оп. 11. П.102. Д. 14. Л. 179. Запись разговора Вейнберга с Пайяром, 21 августа 1936 г. 

2
 Политбюро ЦК РКП (б) - ВКП (б) и Европа. Док. 243. Прим.2. С. 340; АВП РФ. Ф.010. Оп.11. П.71. 

Д.53. Л. 52-53. 
3
 АВП РФ. Ф. 010. Оп.11. П.71. Д.53. Л.55. 

4
 DBFP. 2nd ser. Vol.17. Doc. 84. P.91. Нота сэра Сэрджента, Форин Офис, 12 августа 1936 г.; Doc. 200. 

Р. 270; Ар.1. Р.773. Меморандум Р. Ванситтарта, 16 сентября 1936 г. 
5
 АВП РФ. Ф.011. Оп.2. П.17. Д.165. Л.253; Ф.069. Оп.21. П.62. Д.4. Л.70. 

6
 Там же. Ф.069. Оп.21. П.62. Д.4. Л.96-97. 
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при этом, подобно европейским партнерам, заявляя о желании ликвидировать интервенцию 

и превратить испанский конфликт в сугубо испанский. Официальный Париж открыто не 

поддержал какую-либо сторону, но Франция фактически всю войну позволяла нелегально 

использовать свою территорию для транзита грузов в республиканскую Испанию.  

Дальнейшая французская позиция в испанском вопросе эволюционировала по ме-

ре углубления конфликта в соседней стране и обострения кризиса в самой Франции: по-

степенное ослабление Народного фронта и поправение правительства было фактически 

пропорционально нарастанию в нем про-франкистских тенденций. Неспособность Фран-

ции реально повлиять, в том числе, и на рассматриваемый аспект испанской ситуации в 

очередной раз демонстрировала ее слабость на европейской сцене. Анализ внешней по-

литики Франции времен Испанской войны свидетельствует о ее постепенной капитуля-

ции на европейской сцене. Отдельные проявления самостоятельности (некоторые демар-

ши в Комитете по невмешательству, Нионская конференция 1937 г.) общей картины 

принципиально не изменили. Посол Франции в Москве Кулондр, в чьем лице советская ди-

пломатия имела «человека, который не любит ставить ноги, не прощупав почву, и делать по-

спешных заявлений», подчеркивал в декабре 1936 г., что «наши симпатии идут в одном 

направлении [с республиканской Испанией]», оговариваясь, что французской политике в 

этом направлении приходится считаться с английскими настроениями
1
. По выражению ми-

нистра авиации Пьера Кота (сторонника альянса с СССР), «Блюм намеревался отправить-

ся на встречу с Москвой после остановки по пути в Лондоне» [Colton, 1966, р. 211]. 

«Испанский козырь» сыграл не последнюю роль и в «борьбе за Францию» 1936-1939 

гг. между Великобританией и СССР. Советская дипломатия, обсуждая с французской пер-

спективы потенциального союза, старалась максимально утрировать опасность для нее гер-

манской угрозы
2
. Поставленная перед выбором - где больше терять: «на британских качелях 

или на русской карусели», Франция вынуждена была в итоге склоняться к первым: «Русский 

аспект в Испании обманет ожидания, создавая при этом разногласия с английскими настрое-

ниями. Я [Ванситтарт – В.М.] подчеркнул это мистеру Легеру с просьбой повторить Блюму, 

что тому будет оказана помощь в сопротивлении русскому нажиму»
3
. Цели не потерять 

Францию как потенциального партнера были подчинены и начавшиеся в ноябре 1936 г. 

секретные военные франко-советские переговоры, закончившиеся безрезультатно [Бело-

усова, 1992, с. 85-86]. Вернувшийся из поездки в Париж в конце апреля 1937 г. Кулондр 

рассказывал Потемкину, что Блюм, Дельбос и Даладье намерены обсуждать проблему 

контактов французского и советского генеральных штабов «при участии всех членов ка-

бинета», что при тогдашней внутриполитической расстановке во Франции делало эту 

проблему заведомо бесперспективной. Еще летом 1937 г. советское руководство не теря-

ло надежды на возобновление переговорного процесса
4
. Но оно не хотело создавать впе-

чатление особенной заинтересованности в скорейшей установке контакта штабов
5
. 

Осложнение ситуации в Европе (в том числе, и политикой «невмешательства» в дела 

Испании) в 1937-1938 гг., усилило значимость проблемы противников и союзников в назре-

вавшей войне. По мере поправения французского правительства «для французских правых 

«красная угроза была страшнее «коричневой опасности» [Челышев, 1999, с.22]. Франция уже 

во многом уступила инициативу в решении глобальных европейских проблем (в том числе, и 

испанской) Великобритании. «Видя, что Франция каждую свою акцию спешит согласовывать 

с Лондоном, англичане все больше привыкают к такому положению», - записал в своем днев-

нике после беседы с Шотаном и министром просвещения Жаном Зеем в январе 1937 г. 

                                                 
1
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полпред СССР во Франции В.П. Потемкин
1
. В Комитете по невмешательству в дела Испании 

с лета 1937 г. Франция почти полностью следовала британскому курсу. По мнению И. Май-

ского, Шотану, Блюму и Дельбосу следовало бы почаще вспоминать Барту, который «умел 

оказывать сильнейшее влияние на Лондон, нередко он диктовал свою волю Форин офису»
2
. В 

начале декабря 1936 г. после беседы с Кулондром А.Ф. Нейман отмечал: «… ведь и француз-

ская политика могла бы, проявив большую твердость, влиять на политику Англии»
3
. 

Почти за полгода до Мюнхена (1938) - «второго Седана для Франции» - советская 

дипломатия, как свидетельствуют архивные источники, делала вывод, что «наш пакт [со-

ветско-французский, 1935 - В.М.] существует только на бумаге, находится в состоянии 

«анабиоза»
4
. Для Франции и СССР в годы испанской войны антифашизм, к сожалению (в 

плане ближайшей перспективы), не стал основополагающим принципом сближения. Перед 

лицом новой угрозы, многократно усиленной событиями в Испании, отношения по линии 

Париж-Москва не приобрели нового содержания, которое было так необходимо для останов-

ки этой угрозы. Боязнь союзов, сепаратных соглашений в годы испанской войны всеми бу-

дущими членами антигитлеровской коалиции привела к тому, что договор становился оруди-

ем политической борьбы. Итоги ее станут печальными для всех участников. 
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Аннотация 
В статье рассматривается информационное сопровождение нацистской Германией кампании по 
решению судетского вопроса накануне Мюнхенской конференции (1938 г.). Выделяются внешне-
политические линии пропаганды - в отношении Чехословакии, СССР и Великобритании, анализи-
руются их содержательный компонент, значение в подготовке Мюнхена, дается оценка роли про-
пагандистских и дипломатических усилий Германии в июне – сентябре 1938 г. Пропагандистское 
обоснование внешнеполитического курса Германии накануне Мюнхенского кризиса для Гитлера и 
его сподвижников представляло в содержательном плане достаточно сложную проблему. 

 
Abstract 
The article examines the informational support of Nazi Germany’s campaign to resolve the Sudeten ques-
tion on the eve of the Munich Conference (1938). The foreign policy lines of propaganda are singled out 
for Czechoslovakia, the USSR and Great Britain, their substantive component, the significance in the 
preparation of Munich are analyzed. The role of Germany's propaganda and diplomatic efforts in June-
September 1938 are described. The propaganda substantiation of Germany's foreign policy on the eve of 
the Munich crisis for Hitler and his associates represented a rather complex problem in the content plan. 
This was due, first of all, to the fact that it was not possible to use the completely "old", approved by the 
National Socialist propaganda in regional conflicts of different levels of arguments and theses, in the 
Czech-Slovak direction. These propaganda "tricks" could only be used as auxiliary, since the Sudeten 
Germans had never been part of Germany and did not constitute the "German majority" in Czechoslo-
vakia (in contrast, for example, from an ethnically close Austria). 

 
Ключевые слова: НСДАП, нацистская пропаганда, идеология, внешняя политика, судетский во-
прос, Мюнхенская конференция (1938). 
Key words: NSDAP, Nazi propaganda, ideology, foreign policy, Sudeten question, Munich conference 
(1938). 

 

 
Пропагандистское обоснование внешнеполитического курса Германии накануне 

Мюнхенского кризиса для Гитлера и его сподвижников представляло в содержательном 
плане достаточно сложную проблему. Это было связано, в первую очередь, с тем, что ис-
пользование в полной мере «старых», апробированных национал-социалистической про-
пагандой в региональных конфликтах различных уровней аргументов и тезисов, в чехо-
словацком направлении не представлялось возможным. Данные пропагандистские «улов-
ки» могли быть использованы лишь как дополнительные или вспомогательные, поскольку 
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судетские немцы никогда не входили в состав Германии и не составляли «немецкого 
большинства» в Чехословакии (в отличие, например, от близкой в этническом плане Ав-
стрии). Главной задачей нацистской пропаганды в этом направлении был поиск «правиль-
ных» аргументов. Поскольку основную массу населения в Чехословакии составляли чехи 
и словаки, вторыми по численности были судетские немцы, далее шли венгры, русины, 
поляки, то пропагандисты гитлеровской Германии сделали ставку на тактику «разыгрыва-
ния» национальной карты, что могло обеспечить рост сепаратистских тенденций в Чехо-
словакии. Для реализации выбранного курса аппарат Геббельса сосредоточил свое внима-
ние на нескольких аспектах, успешно «раскручиваемых» внутри своего государства и за 
его пределами. Среди них можно выделить четко прослеживаемый и уже апробированный 
ранее антисоветский вектор, собственно античехословацкий и осторожный британский. В 
июне 1938 г. пресса Третьего рейха удвоила усилия по пропагандистской обработке чехо-
словацкого населения, что отразилось в агитационной деятельности судетских немцев. 
Такая политика демонстративно одобрялась членами немецкого правительства. Например, 
нацистский деятель Р. Гесс, выступая от имени фюрера, открыто заявил о праве судетских 
немцев на «самоопределение», о «преступлениях» против национальных меньшинств, чи-
нимых в Чехословацкой республике и неспособности ее  правительства навести порядок 
внутри страны, что представляло серьезнейшую опасность миру в Европе

1
.  

Параллельно то с усилением, то с ослаблением внимания собственно к «бедам» Че-
хословакии, в германской прессе была возобновлена антисоветская кампания, с акцентом 
на том, что «Чехословакия – оплот большевизма». Этот мотив в пропаганде рейха фигу-
рировал и раньше, но с начала июня 1938 г. ему придали особый размах. Поводом, по 
мнению представительства СССР в Берлине, послужило открытие советской выставки в 
Праге

2
. Генлейн и члены его партии поддержали антисоветские настроения, распростра-

няя в Чехословакии мнение о том, что между Прагой и Москвой установилось слишком 
тесное сотрудничество: «Чешские ученики довольно быстро выучились у своих москов-
ских учителей методике владения различными видами пропагандистской обработки ши-
роких народных масс»

3
. Интересна в этом ключе оценка сложившейся в Чехословакии си-

туации генеральным директором Живностенского банка д-ром Прайса, который утвер-
ждал, что 1938 год наглядно показал - «дружественные иллюзии, возникшие на фоне мир-
ных договоров и вследствие создания народных объединений, разочаровывают. Мир, по-
следовавший за мировой войной, к сожалению, не был ангельским миром, т.е. миром, яв-
ляющимся одновременно сглаживанием между отдельными, ранее враждовавшими госу-
дарствами, и сотрудничеством, освещающим лучами восходящего солнца на горизонте»

4
. 

В целом, в июне – августе 1938 г. пресса пестрела заголовками о «чудовищных зверствах 
чехов», «кровавом терроре», о «проповеди ненависти чехами», «чешском империализме», 
«о нарушении границы чешскими самолетами», «грязных делах правительства» в отноше-
нии судетских немцев, подчеркивалось бедственное положение в Судетской области

 5
. 

При этом в отношении последнего утверждения (о голоде и бедственной ситуации) 
нацистские журналисты использовали инсценировки, чтобы подкрепить материалы «ве-
щественными доказательствами» в виде фотографий

6
. 

С конца июля 1938 г. с целью нагнетания обстановки гитлеровская пропаганда в 
очередной раз усилила акцент на антисоветском компоненте проблемы. Поскольку борьба 
против мирового большевизма трактовалась одной из генеральных линий германской по-
литики, то «задача пропаганды заключалась в том, чтобы показать и доказать всем, что он 
(большевизм) являлся врагом всех народов и наций, то есть врагом всего мира»

7
. Так, од-

новременно в нескольких изданиях появились статьи, объявлявшие Прагу «Коминтернов-

                                                 
1
 Российский государственный военный архив (далее РГВА). Ф. 1493 К. Оп.1. Д.3. Л. 60. 

2
 Архив внешней политики Российской Федерации (далее АВП РФ). Ф. 05. Оп. 18. П. 142. Д. 56. Л. 177. 

3
 РГВА.Ф. 1493 К. Оп.1. Д.3. Л. 132. 

4
 Там же. Л. 15. 

5
 Angriff. 1938. 1, 9, 18. Juli; 2, 9, 10, 11, 15, 30. Aug.; Völkischer Beobachter. 1938. 1, 6, 17. Juli u.a. 

6
 АВП РФ. Ф. 05. Оп. 18. П. 142. Д. 56. Л. 222. 

7
 Цит. по: [Sywottek, 1976, S. 114]. 
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ским центром», «Московским форпостом», давались разъяснения к истории советско-
чехословацких отношений с позиции «советских происков» и предупреждения об «угро-
жающей всему миру красной опасности, которая сосредоточена в Чехословакии», о том, 
что «новый агитатор против мира Пьер Кот рекомендует Чехословакию как базу для со-
ветско-российского воздушных налетов бомбардировщиков на Германию»

1
. Такая пропа-

ганда в Чехословакии велась не только через прессу, но и с помощью передач на немец-
ком языке. Геббельс называл Чехословакию «гнездом большевизма» и популяризировал 
ложные слухи о том, что советские войска и самолеты концентрируются в Праге. Под 
германским руководством генлейновцы вели свою пропаганду в Судетах, способствуя 
усилению напряжения и созданию инцидентов. Нелегальная нацистская литература, тайно 
ввозимая из Германии, широко распространялась во всех пограничных районах [Нюрн-
бергский, 1954, т. 2, с. 573]

2
.  

С прибытием в Прагу английского политика лорда Ренсимена с посреднической 
миссией (3 июля – 16 сентября 1938 г.) германские газеты по приказу министерства Геб-
бельса заняли двойственную позицию: «не одобрять, но и не порицать миссию Ренсимена» 
[Hagemann, 1948, S. 355]. В отношении официальной Праги германская печать, наоборот, 
открыла острую кампанию. Deutsche Allgemeine Zeitung писала, что «все, говорилось в эти 
дни, теряет свой смысл, поскольку благие желания Германии, с которыми она связывала 
деятельность лорда Ренсимена и его тяжелую миссию, в Праге поняли совершенно непра-
вильно». Газета в резком тоне выступила против статьи, помещенной в пражской газете 
Lidové noviny по поводу приезда лорда Ренсимена, и замечала, что «в Праге легкомысленно 
играют величайшей ставкой»

3
. 

Дополнительное давление Германии на Чехословакию и другие европейские госу-
дарства осуществлялось через беседы нацистских дипломатов по месту службы в Европе. 
Так, например, советник посольства Германии в Великобритании Т. Кордт на встрече с Х. 
Вильсоном (советником правительства Великобритании по вопросам промышленности) 
от 23 августа подчеркивал, что с 1918 по 1938 гг. Франция считала Чехословакию и стра-
ны Малой Антанты успешным средством «укрощения» Германии, но такая политика по-
терпела сокрушительное поражение. В отношении Бенеша Кордт заметил, что политика 
того не вызывает в немецкой общественной и правительственной среде никакого доверия 
[Akten, 1950, S. 485]. 

В конце августа 1938 г. германское бюро новостей с еще большей, чем прежде актив-
ностью, стало предоставлять «объективные и правдивые» сведения об оккупации чехами су-
дето-немецких деревень, об организации повсеместно «неслыханного чешского террора», 
оскорблениях и даже нанесениях травм судетским немцам и т.д.

4
. Подобные новости молние-

носно распространялись на территории Германии и подготавливали благоприятную почву 
для оправдания дальнейших действий руководства в отношении Чехословакии.  

Насчет сроков предполагаемой в отношении Чехословакии акции, немцы усиленно 
распространяли версию, что рассчитывают обойтись без войны, которую определенно не 
хотят и делают все возможное, чтобы договориться с Англией. Франция их как будто ма-
ло волновала

5
. Расчет гитлеровских пропагандистов на психологический эффект устраше-

ния Франции и ЧСР приводил к распространению в их среде алармистских настроений. 
По мере решения нацистским руководством судетского вопроса, им окончательно 

был сформирован образ мирового врага - коммунизма, большевизма, России, причем, в раз-
личных выступлениях непременно подчеркивалась общность идей и целей Германии со 
всей Европой в борьбе за «мирное пространство». Так, например Гитлер в своем интервью 

                                                 
1
 Berliner Tageblatt. 1938. 29. Juli; Völkischer Beobachter. 1938. 15. Juli, 11. Aug.; Nationalzeitung. 1938. 

22. Aug. 
2
 Из выступления заместителя Главного обвинителя от США С. Олдермана (3-5 декабря 1945 г.). 

3
 Deutsche Allgemeine Zeitung. 1938. 4. Aug. 

4
 РГВА. Ф. 1493 К. Оп.1.Д.20. Л.29. 

5
 АВП РФ. Ф. 05. Оп. 18. П. 142. Д. 56. Л. 230. 
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французскому писателю А. Шатобриану (31 августа 1938 г.) отмечал, что «наибольшую 
угрозу Европе представляет большевистское проникновение» [The Essential, 2007, p. 574]. 

Наивысшей своей точки античешская и антисоветская пропагандистские кампании 
достигли в первой половине сентября 1938 г. накануне Мюнхенской конференции. В герман-
ских газетах активно муссировались «старые» и «новые» тезисы, в частности, о «темном 
средневековом режиме» в Чехословакии, где «чахнет» множество жизней, унижаются «при-
родные немцы», просьбы которых «о свободе, мире и работе на своей родине» слышны по 
всему миру, о необходимости облегчения их положения через решение вопроса об «истори-
ческих провинциях»)

1
. Усилилась и антисоветская направленность пропаганды, подогревав-

шая состояние истерии среди чехословацкого населения. Так, показательно выступление Геб-
бельса (10 сентября), в котором он заявил о «большевизации Чехословакии» и о том, что 
«Прага является центром заговоров большевиков против Европейских государств»

2
. Геринг 

также произнес речь, подчеркивая, что «мелкий сегмент Европы будоражит человечество»
3
. 

Теперь Германия не позволит «красной Чехословакии» обидеть своих немецких братьев
4
. 

Дополнительный эффект создавали нацистские газеты, активно поддержавшие своих лиде-
ров. Так, например, Völkischer Beobachter пестрела заголовками «Беззащитные судетские 
немцы отданы на милость чешско-коммунистическим убийцам», «Прага вооружает Красную 
Гвардию», «Москва подстрекает Прагу к большой провокации», и др.

5
. 

На фоне повышенной активности германской прессы, требующей «справедливости» в 
решении судетского вопроса, национал-социалистические лидеры также вели «хитроумную 
игру», взывая к «человечности» представителей европейских держав. Так, например, Гитлер в 
беседе с премьер-министром Великобритании Н. Чемберленом, заявил (15 сентября 1938 г.), 
что судето-немецкий вопрос стал самым актуальным, поскольку уже вышел за рамки теоре-
тического обсуждения. Фюрер акцентировал внимание английского коллеги на том, что по 
его данным, среди судетских немцев насчитывается около 300 погибших и много сотен ра-
ненных. Аргументируя свою политику в отношении Чехословакии, фюрер апеллировал к то-
му, что его власть в Германии держится на доверии нации, интересы которой он обязан за-
щищать, соответственно, он связан в своих поступках. Он не может ни действовать в сло-
жившейся ситуации, ибо нарушит свои обещания, которые он дал всему немецкому народу, и 
которые обеспечивают ему доверие с его стороны: он обещал, так или иначе, избавить народ 
от бед, вызванных Версальским договором. Для достижения этой цели он получил от немец-
кого народа полномочия [Akten, 1950, S. 628]. Гитлер также обратил внимание Чемберлена на 
то, что в Чехословакии нет мира, поскольку в течение десятилетий там угнеталось немецкое 
население. Насильственные меры правительства Чехословакии, в частности, расстрел судет-
ских немцев, в совокупности с чешским поведением, которое с каждым днем приобретало все 
более агрессивные формы, не способствовало устранению данных трудностей. Германские 
газеты по приказу Геббельса ничего не сообщали о переговорах Гитлера с Чемберленом в 
Берхтесгадене, активно обвиняли президента Чехословакии Бенеша, который препятствовал 
возвращению судетских немцев в «лоно рейха», резюмировали, что «одним визитом Чембер-
лена судето-немецкой проблемы не решить», а «ужиться с чехами на данном этапе невоз-
можно»

6
. В это же время со стороны нацистской пропаганды наблюдается попытка «глобали-

зации» судетской проблемы, например: «Прага угрожает Европе войной!», «Решение, как ми-
ра, так и войны, лежит в Праге»

7
. Чешская пресса подробно комментировала призывы Ген-

лейна, распространяемые по немецкому радио. Так, писала народно-социалистическая газета 
České slovo, Германия прибегла к последним средствам пропаганды. Визит Чемберлена в 

                                                 
1
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Берхтесгаден хотят использовать для того, чтобы поставить перед свершившимся фактом ан-
глийского государственного деятеля. Поэтому Генлейн объявил всеобщую забастовку. Со 
всех сторон республики немецкая пропаганда разжигает все новые пожары волнений, чтобы 
тем самым можно было показать, что республика не в состоянии поддерживать спокойствие и 
порядок

1
. Очередной лозунг нацистской пропагандой был выдвинут в 20-х числах сентября: 

«Гитлер и Чемберлен работают день и ночь в интересах мира»
2
. В 20-х числах сентября во 

время очередной беседы фюрера с Чемберленом, первый заявил, что судето-немецкий вопрос 
носит настолько срочный характер, что его нельзя больше откладывать [Akten, 1950, S. 694, 
697]. 

Истерия вокруг чешско-судетского вопроса нагнеталась. 26 сентября 1938 г. Гитлер 
произнес речь, опубликованную на следующий день в специальном мюнхенском выпуске 
Völkischer Beobachter [Нюрнбергский, 1954, т. 1, с. 330]. А. Франсуа–Понсэ отмечал, что в 
сентябре дни «рейх ни на секунду не ослаблял свои атаки против Чехословакии». Соглас-
но германским газетам, ситуация в Праге больше не подконтрольна его правительству, 
заражена даже армия, командование предано Москве [Документы, 1981, т.1, с. 200]. 

С момента начала работы Мюнхенской конференции по судетским немцам (29 сен-
тября 1938 г.) характер пропаганды изменился. Основное острие было персонифицирова-
но и направлено против президента Бенеша

3
. Соответственно, такой «сценарий» очень 

напоминал австрийский. Германское руководство, пользуясь разногласиями, а также 
наличием конфликтогенных факторов по линии отношений Великобритания – СССР, за-
няло весьма выгодную позицию – нападать на одних, с целью изоляции накануне решения 
вопроса по Чехословакии (СССР) и демонстрировать дружелюбие, надежду в отношении 
к другим (Великобритании). Возможность для реализации такой кампании и ее успеш-
ность, во многом, были обусловлены одинаковыми позициями государств в отношении 
СССР, только Германия выражала ее со всей очевидностью и ясностью, а Великобритания 
маскировала ее, облекала в двусмысленные тезисы и вела дипломатические игры. 
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Аннотация 

В статье представлены предварительные результаты археологических исследований на месте де-

монтированного корпуса №14 Московского Кремля. Ранее на этом месте располагался Чудов мо-

настырь, разрушенный в 1929 – 1930 гг. В ходе широкомасштабных раскопок 2016 – 2017 гг. в во-

сточной части кремлевского холма были исследованы остатки построек Чудова монастыря и часть 

монастырского некрополя. Число изученных погребений превышает 100, большая часть захороне-

ний совершена в деревянных гробах. В статье дается краткая характеристика погребального обря-

да, в том числе, деревянных погребальных конструкций и приводится реконструкция их форм. 

 

Abstract 

Over 2016-2017, the Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences undertook archaeolog-

ical investigations on the eastern sector of the Kremlin Hill, at the grounds of the former 'Corpus-14' 

building of the Moscow Kremlin (Russian Federation, Moscow). The paper summarizes preliminary re-

sults of archaeological excavations conducted on the site where the Chudov monastery had stood before 

they were torn down in 1929–1930. The excavations revealed foundations of several Chudov monastery 

buildings dated to the 15th–17th centuries. These excavations unveiled burials of the monastery's ceme-

tery – whose territory abutted the Archangel Michael Cathedral. The number of investigated burials is 

more than 100. The burials of the monastic cemetery include several burials in costly whitestone coffins, 

as well as tombs identifiable as belonging to members of the clergy. But most of the burials are made in 

wooden coffins. All burials were made according the strictest Christian rites and can be dated to the peri-

od of late 14th to 17th century. However, the majority of these burials related to the period of the 15th - 

16th centuries. The article gives a brief description of the burial rite, including wooden burial construc-

tions, and provides a reconstruction of their forms. 

 

Ключевые слова: Московский Кремль, Чудов монастырь, монастырский некрополь, деревянные 

погребальные конструкции. 
Keywords: Moscow Kremlin, Chudov monastery, monastery necropolis, wooden burial constructions. 
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При археологических исследованиях, проведенных Институтом археологии РАН в 

2016-2017 годах в восточной части Московского Кремля, появилась уникальная возмож-
ность изучения некрополя Чудова монастыря, на месте которого в 1929 – 1932 гг. было 
возведено здание 14 корпуса, на настоящий момент демонтированное. Комплекс Чудова 
монастыря занимал выдающееся место в сакральном пространстве средневековой Москвы 
[Баталов, Беляев, 2010. С. 295, 311]. 

Чудов монастырь был основан митрополитом Алексеем. В 1365 г., по его инициа-
тиве, была построена небольшая каменная церковь Чуда Архистратига Михаила с приде-
лом Благовещения

1
 [Кучкин В.А. 1967. С. 249]. При великом князе Василии Васильевиче 

и митрополите Фотии каменная церковь 1365 г. внезапно обрушилась (упали своды цен-
тральной части). По мнению В.А. Кучкина, обрушение произошло между 1425 и 1431 гг. 
[Кучкин В.А. 1967. С. 7-8]. В.А. Кучкин [1967] относит возведение второй Михайловской 
церкви к периоду между 1431-1437 гг. К 1501–1503 гг. относится перестройка Михайлов-
ского собора (храм был освящен 6 сентября 1503 г.).  

В 1775-1778 гг. Михайловский собор значительно реконструируется [Забелин, 
1905. С. 308]. Были сломаны окружавшие его с трех сторон каменные паперти и четыре 
боковые главы, разбирается колокольня, а перед входами в собор устраиваются три от-
крытых крыльца. 

Впоследствии собор подвергался незначительным переделкам: пристроены новые 
крыльца с юга и севера, обновлялся интерьер. В таком виде Михайловский собор сохра-
нялся до первой половины ХХ в. 

Все эти изменения в организации пространства влияли и на структуру монастыр-
ского некрополя. 

Некрополь начинает формироваться с момента основания нового монастыря, хотя 
сведений о захоронениях, совершенных в XIV-XV вв. в письменных источниках мало

2
. В 

XVI и XVII вв. кладбище Чудова монастыря стало престижным местом упокоения пред-
ставителей крупных боярских и княжеских родов, среди них – Морозовы, Собакины, Тру-
бецкие, Куракины, Оболенские и др. [Амвросий, 1810. С. 539; Забелин, 1905. С. 303-307]. 
Вплоть до второй половины XVIII века в родовых усыпальницах продолжали погребать 
некоторых представителей этих фамилий [Путеводитель, 1792. С. 208-225]. Последнее за-
хоронение, совершенное в подклете храма Михаила, принадлежит великому князю Сер-
гею Александровичу, дяде Николая II (погиб 4 февраля 1905 г., погребен 4 июля 1906 г.) 
[Панова, 2003. С. 109]. 

Общая характеристика. Территория Чудова монастыря (включая собор Чуда Ар-
хистратига Михаила в Хонех) сильно пострадала от строительства 1930-х гг. – значитель-
ная ее часть была прорезана котлованами подвальных помещений корпуса №14, глубина 
заложения которых превышала 5 м. 

В границы раскопа 2016 – 2017 гг. попала часть некрополя, расположенная к северу 
и западу от предполагаемого местонахождения собора Чуда Архистратига Михаила нача-
ла XVI века. Погребальные комплексы находились под полами подвалов, и были частично 
уничтожены при строительстве здания 14 корпуса, его фундаментами и коммуникациями. 

Верхний ярус погребений фиксируется сразу после снятия бетонного пола подва-
лов. Около половины от общего количества могильных ям сохранилось лишь на глубину 
до 20 см, лишь единичные фиксируются на большую глубину (до 50-90 см), что связано с 
их просадкой в засыпанные котлованы заглубленных частей построек домонгольского пе-
риода [Макаров и др, 2017. С. 21]. 

Всего исследовано 115 погребений (рис. 1). Участок содержит пять – шесть рядов 
некрополя, ориентация могильных ям приблизительно совпадает с ориентацией рекон-
струируемого по архивным данным здания собора Чуда Архистратига Михаила начала 
XVI в. Все захоронения совершены по православному обряду, поза погребенных типичная 
– вытянуто на спине, преобладающие положения рук – сложены на груди или на животе.  

                                                 
1
 Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 18. Спб.: Тип. М.А. Александрова, 1913. С. 316. 

2
 Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 11. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1897. С. 254. 
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Рис. 1. Схема размещения раскопа 2016 – 2017 гг. Схема расположения погребений.  

а – фрагменты выявленных фундаментов; b – фундаменты колонн подвалов корпуса №14;  

c – контуры могильных ям 

Fig. 1. The scheme of the excavation 2016 – 2017. The scheme of burials`s location a - fragments of 

found foundations; b - foundations of columns of cellars of the building №14; c - contours of grave pits 

 

Большинство погребальных конструкций представлено деревянными гробами. 

Встречено всего шесть белокаменных саркофагов.  

Точная датировка захоронений затруднена тем, что погребальный инвентарь в них 

практически отсутствует. Лишь в 12 погребениях встречены ритуальные сосуды – так назы-

ваемые «елейницы»: 11 керамических (датируются по-разному разными авторами в широ-

ких рамках от XV до XVII вв. [Некрополь, 2015. С. 176]) и одна стеклянная (XVII в.
1
). 

Кроме того, в двух женских погребениях обнаружены головные уборы – волосни-

ки, аналоги которым относятся к XVI–XVII вв.
2
 В одном мужском погребении была обна-

ружена часть воротника с золотным шитьем, который можно по аналогиям датировать 

XV–XVI вв.  

Интересно, что в одном погребении найден фрагмент кирпича, находившийся под 

головой погребенного. По формату и характерной выделке он близок к строительным ма-

териалам Успенского собора конца XV - начала XVI вв. в Ярославле [Яганов А.В., 2012. 

С. 209-211]. Такой обрядовый элемент интерпретируется как показатель аскетизма погре-

бенного [Макаров, 1981. С. 113; Беляев, 2011а]. Подобная практика встречается и в более 

поздних захоронениях крупных монастырских некрополей [Энговатова, Зеленцова, 2005. 

С. 83, 84]. 

                                                 
1
 Определение Е.К. Столяровой. 

2
 Определение Н.П. Синицыной. 
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Белокаменные саркофаги имеют довольно широкую датировку – их можно отнести к 

периоду XV–XVII вв. [Панова, 2004. С. 85 – 87; Беляев, 2011б. С. 15; Беляев, 2013. С. 86]. 

Результаты AMS-датирования показали, что уже в XV веке использовались все 

участки некрополя. 

Таким образом, вся совокупность археологических методов датирования позволяет 

отнести выявленный участок некрополя к концу XIV – XVII вв.  

Деревянные погребальные конструкции. Относительно хорошая сохранность 

деревянных погребальных конструкций дает возможность определить их типы и виды, и 

исследовать погребальные комплексы престижного некрополя средневековой Руси. 

Выявлено 84 деревянных погребальных конструкции, из них 47 гробов сохрани-

лись в виде пятен древесного тлена, в основном это части торцов, фрагменты стенок или 

дна. В некоторых случаях не представляется возможным определить тип погребальной 

конструкции и существенные ее детали, хотя при фиксации направлений древесных воло-

кон в местах расположения торцов гроб-колоду, к примеру, можно отличить от составного 

гроба ящичного типа.  

Детально реконструировать форму гробов-колод, определить их виды и подвиды 

мы можем лишь в 38 случаях. Таким образом, мы имеем базу для характеристики дере-

вянных погребальных конструкций, что дает нам возможность проследить состав и типо-

логию полученной коллекции.  

Выявленная высота стенок гробов не превышает в среднем 15 – 20 см (с учетом 

усыхания в грунте), и лишь в отдельных случаях достигает 30 см. Выполнено определение 

пород дерева для 18 погребальных конструкций. Древесина, использовавшаяся для их из-

готовления, разнообразна – ель, сосна (по 4 образца), дуб (8 образцов) и липа (2 образца).  

Подавляющее большинство исследованных гробов – это колоды прямоугольной, 

трапециевидной, антропоморфной и ладьевидной форм (рис. 2). В погребениях некрополя 

не отмечено преобладания той или иной формы. В одном ряду можно встретить разные 

виды колод, что говорит либо об одновременном бытовании колод разных форм, либо о 

том, что ряд захоронений продолжался в течение нескольких веков. Материалы, получен-

ные при исследовании некрополя Чудова монастыря в 2016 – 2017 гг, дополняют данные 

Т.Д. Пановой, которая говорит об использовании трапециевидных колод на кладбищах 

Москвы в период XV – XVII вв., а антропоморфных – в XV в. [Панова, 2004. С. 71, 72]. 
 

 
Рис. 2. Деревянные колоды из раскопок некрополя Чудова монастыря: а – прямоугольной формы; 

b – трапециевидной формы; c, d – антропоморфной формы; e, f – ладьевидной формы.  

Реконструкция 

Fig. 2. The tree trunk coffins from the excavations of the Chudov Monastery`s necropolis: a - rectangular 

form; b - trapezoid form; c, d - anthropomorphic form; e, f - scaphoid form. Reconstruction 
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Лишь в одном случае удалось зафиксировать конструкцию составного гроба с 

креплением на гвоздях. Захоронение было сильно повреждено в 1930-х гг.; сохранилась 

только головная часть погребения, что не дает нам возможности полностью восстановить 

форму и размеры гроба. Однако расположение гвоздей дает основание реконструировать 

его тип сложения: дно со стенками представляют собой единый короб, торцы которого 

прибиты железными гвоздями к стенкам (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Разрез составного гроба из раскопок некрополя Чудова монастыря:  

а – фото торца в изголовье; б - реконструкция 

Fig. 3. The section of the composite coffin from the excavations of the Chudov Monastery`s necropolis: 

reconstruction 

 

Аналоги встречены при раскопках кладбища, расположенного возле церкви Воз-

движения Креста Господня в Великом Новгороде [Гайдуков, Олейников, 2017. С. 32 – 37]. 

Интересно, что данное захоронение очевидно принадлежит женщине из знатного рода, 

поскольку она погребена в богатом головном уборе – волоснике с очельем из шелковой 

ткани, украшенным золотным шитьем. После проведенной реставрации
1
 волосника можно 

сказать, что использованные материалы, техника изготовления, орнаментация позволяют 

датировать этот головной убор концом XVI – началом XVII вв. Подобные головные уборы 

были обнаружены при исследовании захоронений русских великих княгинь и цариц в 

Вознесенском монастыря Московского Кремля [Синицына, 2009. С. 78 – 79]. 

Следует отметить также то, что все гробы выполнены по длине тела погребенного. 

Лишь в трех случаях (из 38) длина гроба превышает длину тела покойного на 10 – 20 см, а 

двух – длина гроба чуть меньше, чем длина тела. Встречаются также типовые длины гро-

бов (кратные 5 см), однако они также соответствуют росту умершего. Таким образом, мы 

не можем с уверенностью утверждать, заказывалось ли изготовление погребальной кон-

струкции для каждого конкретного случая, или для захоронения использовались уже гото-

вые изделия, но можем констатировать соответствие длин гробов и тел усопших. 

Несмотря на то, что погребения в западной и северной части центрального ядра 

территории Чудова монастыря существенно пострадали при строительстве начала 1930-х 

гг., обнаруженные и проанализированные археологические материалы дают возможность 

изучить погребальные комплексы одного из наиболее известных русских монастырей. 

Комплексный анализ материалов дает возможность датировать подавляющую часть захо-

ронений на раскопанном участке периодом с XV по XVII вв. 

Установлено, что большинство погребений совершены в деревянных гробах, одна-

ко встречено несколько белокаменных антропоморфных саркофагов. Некоторые из обна-

руженных деревянных колод имеют близкую (антропоморфную) форму. Схожая ситуация 

наблюдается и на других кладбищах, содержащих захоронения данного периода [Василь-

ева, Энговатова, 2016. С. 33]. 

Выявлено значительное количество деревянных погребальных конструкций, со-

хранность которых позволяет реконструировать их форму и размеры. Размеры чаще всего 

соответствуют длине тела усопшего. Форма погребальных конструкций традиционна и 

соответствует материалам, полученным из раскопок других некрополей Москвы периода 

XV–XVII вв. Одним из признаков статусности захоронения является изготовление колод 

из стволов 100-200-летних деревьев, в том числе, дуба. Абсолютное преобладание долб-

                                                 
1
 Реставрация выполняется Н.П. Синицыной. 
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леных колод также характерно для статусных монастырских некрополей – так, на некро-

полях Троице-Сергиевой лавры в погребениях XV – XVII вв. встречен только этот тип де-

ревянных погребальных конструкций. 
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Аннотация 

Актуальность темы исследования обусловливается возросшим интересом к духовной сфере жиз-

недеятельности в современном российском обществе, что побуждает специалистов обращаться к 

анализу духовного состояния великорусского крестьянства на рубеже XIX–XX веков. В статье 

рассматривается состояние религиозности великорусских крестьян на примере Тамбовской епар-

хии на основе архивных статистических данных. При анализе статистического материала, полу-

ченного из исповедных ведомостей трех церквей Тамбовской епархии, хранящихся в Государ-

ственном архиве Тамбовской области, доказано, что сельский храм посещали и принимали уча-

стие в таинствах исповеди и причастия чаще женщины-крестьянки, чем мужчины. Для сравнения 

были приведены данные о крестьянской пастве из Рязанской губернии за 1865 год. Установлено, 

что высокий процент религиозности сельского населения был связан с тем, что религия являлась 

самой сутью восприятия крестьянства. Единственным негативным моментом религиозной жизни 

крестьянства являлись существовавшая в великорусской деревне плата за требы, сильно возму-

щавшая как крестьянство, так и приходское духовенство в связи с низким материальным обеспе-

чением последнего государством и личные взаимоотношения между приходским священником и 

его сельской паствой. Установлено, что в результате начавшихся изменений в церковно-

приходской жизни (в том числе ведения самой церковной службы, изменения облика приходского 

священника) под влиянием первой российской революции 1905–1907 гг., приходской священник 

отдалился от своей крестьянской паствы, однако религиозность сельского населения осталась на 

том же высоком уровне, что и в конце XIX века. Об этом, в частности, свидетельствовал случай 

защиты крестьянами своих сельских пастырей от нападок революционеров и агитаторов. 

 

Abstract 

The relevance of the research topic is due to the increased interest in the spiritual area of life in contempo-

rary Russian society, prompting experts to refer to the analysis of the spiritual condition of the Russian 

peasantry in XIX-th–XX-th centuries. The article examines the state of religiosity of Russian peasants in 

the Tambov diocese on the basis of archival statistics. In the analysis of the statistical material obtained 

from the confessional statements of the three churches of the Tambov diocese, stored in the State archive 

of the Tambov region, proved that the rural Church attended and participated in the sacraments of confes-

sion and communion more often women farmers than men. For comparisons have been given information 

about peasant flock from Ryazan province for 1865. It is established that a high percentage of the religi-

osity of the rural population was due to the fact that religion was the very essence of perception of the 

peasantry. The only negative point of the religious life of the peasantry was the great-existed in the vil-
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lage a fee for religious rites, highly disturbed as the peasantry and parish clergy due to the low material 

support of the last government. It has found out that in the beginning of the changes in parish life (includ-

ing doing most of the Church service, change the image of the parish priest) under the influence of the 

first Russian revolution of 1905-1907 the parish priest was estranged from his peasant flock, but the relig-

iosity of the rural population remained at the same high level as in the late nineteenth century. This, in 

particular, was evident in the case of the protection of the peasants in their rural pastors from the attacks 

of the revolutionaries and agitators. 

 

Ключевые слова: религиозность, исповедь, причастие, плата за требы, церковно-приходские вза-

имоотношения. 

Keywords: religion, confession, communion, the fee for religious rites, the parish relationship. 
 

 
На протяжении длительного периода российской истории господствующей религией 

государства оставалось православие, которое исповедовало по данным переписи 1897 года 

66,9% крестьян. В настоящее время в рамках истории повседневности у отечественных и 

зарубежных специалистов появляется интерес к вопросам религиозности, что связано с 

возрождением многих утраченных в советское время русских исконных ценностей.  

В 2004 году выходит в свет научное исследование историка В.Б. Безгина. В нем ав-

тор, уделяя пристальное внимание сельским традициям рубежа упомянутых  веков, ча-

стично затрагивает вопросы православия, деревенских суеверий, женской обрядности и 

сельских пороков [Безгин, 2004]. 

Кроме Безгина, одним из видных исследователей обычного права великорусских 

крестьян является Л.И. Земцов. В своих научных работах он, на материале решений во-

лостных судов двух уездов Рязанской губернии, он делает выводы о преобладании в 1860–

1870-х годах в великорусской деревне обычно-правовых норм над юридическими закона-

ми [Земцов, 2002].  

Также в своих научных статьях Л.И. Земцов касается вопросов взаимоотношения 

крестьянства и приходского духовенства [Земцов, 2008], пробуждения самосознания ве-

ликорусских крестьян в начале XX века [Земцов, 2015].  

Кроме того, Л.В. Островская, проанализировав отношение к исповеди и причастию 

сибирских крестьян во второй половине XIX – начале XX века, пришла к выводу что 

«догматический смысл ее (исповеди – И.С.) остался верующему сибирскому крестьянству 

в массе неизвестным» [Островская, 1984, c. 138]. В этой связи необходимо обратиться к 

изучению религиозности крестьян одной из черноземных губерний – Тамбовской – на ру-

беже XIX–XX веков.  

Под религиозностью нами понимается качество индивида или группы, проявляюще-

еся в вере и поклонении священному и/или сверхъестественному на уровне сознания, по-

ведения и отношений как в религиозных, так и нерелигиозной сферах. Совершение Та-

инств и моральный облик священнослужителей является типичным отражением религи-

озности. 

Комплекс источников составили архивные материалы, церковная периодическая пе-

чать и воспоминания крестьян. Ценнейшим из них стали исповедные ведомости, храня-

щиеся в Государственном архиве Тамбовской области (далее – ГАТО), в которых приход-

ские священники отмечали численность посещений церкви прихожанами и их участия в 

Таинствах.  

Хронологические рамки промежутком в тридцатипятилетний период (1873–1909 гг.) 

обозначены с целью более полно осветить сложившуюся религиозную ситуацию в Там-

бовской епархии.  

Анализируя исповедные ведомости, нами были составлены три таблицы, характери-

зующие духовную жизнь трех сельских церквей Елатомского уезда Тамбовской епархии 

за 1873 год (таблица 1, 2, 3). 
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Таблица 1  

Table 1 

Численность жителей с. Пяты Елатомского уезда Тамбовской губернии – 

прихожан Введенской церкви, совершивших таинства в 1873 г.
1
  

The number of inhabitants of the village of  Pyatyi Elatomskogo County Tambov province – 

the parishioners of the Vvedenskoy Church that committed the ordinances in 1873 

 
Исповедовались 

и причастились 

% Исповедовались, но 

не причастились 

% Не были на 

исповеди  

% Исповедовались, 

но не причасти-

лись 

795 м.п. 73,4% - - 216 м.п. 26,7% 1090 м.п. 

886 ж.п. 78,3% - - 227 ж.п. 21,6% 1131 ж.п. 

 
Таблица 2  

Table 2 

Численность жителей с. Потапово Елатомского уезда Тамбовской губернии – 

прихожан  Христорождественской церкви, совершивших таинства в 1873 г.
2
 

The number of inhabitants of the village Potapovo Elatomsky County Tambov province-

parishioners of the Nativity of Christ, who made ordinances in 1873 

 

Исповедовались 

и причастились 

% Исповедовались, но 

не причастились 

% Не были на 

исповеди 

% ИТОГО 

787 м.п. 73,8% 250 м.п. 26,2% - - 1065 м.п. 

867 ж.п. 82,3% 224 ж.п. 22,6% - - 1053 ж.п. 

 
Таблица 3 

Table 3 

Численность жителей с. Петелино Елатомского уезда Тамбовской губернии – 

прихожан Вознесенской церкви, совершивших таинства в 1873 г.
3
 

The number of inhabitants of the village of Petelino Elatomskogo County Tambov province –  

parishioners of the Ascension Church, committed the ordinances in 1873 

 
Исповедались и 

причастились 

% Исповедались, но 

не причастились 

% Не были на 

исповеди 

% ИТОГО 

485 м.п. 80,8% - - 115 19,1% 600 м.п. 

501 ж.п. 81,3% - - 115 18,6% 616 ж.п. 
 

Анализируя полученные данные по трем селам Елатомского уезда Тамбовской епар-

хии, отметим, что в среднем процент исповедовавшихся и причастившихся крестьян по 

уезду составлял 77%, причем душ мужского пола, участвовавших в таинствах, в среднем 

было на 4% больше, чем душ женского пола. 

Это объясняется, на наш взгляд,  тем, что религия занимала одно из главенствующих 

мест в повседневной жизни русских крестьян. Стоит отметить, что при посещении сель-

ского храма, по отзывам благочинных Егорьевского, Касимовского, Сапожковского и ча-

сти Рязанского уездов Рязанской епархии, прихожанам нравится, когда священники «про-

поведуют ему удобопонятным для него образом, возбуждая к тому внимание подобиями, 

заимствованными из видимой природы, притчами и примерами в слове Божием» [Отчет о 

состоянии…, 1866, с. 121].  

Причину этого обозначил В.П. Рябушинский, изучивший религиозность крестьянства, 

в том числе и Тамбовской губернии, и пришедший к выводу, что «религиозное чувство рус-

                                                 
1
 Государственный архив Тамбовской области (далее ГАТО). Ф. 181. Оп. 1. Д. 1954. Л. 19. Проценты 

подсчитаны нами. 
2
 ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 1954. Л.  21.Проценты подсчитаны нами. 

3
 ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 1954. Л. 19, 21, 23 об. Проценты подсчитаны нами. 
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ского мужика направлялось веяниями, шедшими из глубины русской жизни, веяниями, ко-

торые люди древлего благочестия своею проповедью, своими писаниями, наконец, трагеди-

ей своей жизни придали особую силу и особое направление» [Рябушинский, 2010, с. 75].  

Исповедовавшихся и не причастившихся прихожан числилось 26,2% мужского пола 

и 22,6% женского пола в Христорождественской церкви, в двух других их не наблюдалось 

вовсе. Не было на исповеди 26,7% мужского пола и 21,6% женского пола из первой церк-

ви и 19,1% мужского пола, 18,6% женского пола из последней.  

К сожалению, за иной год о численности посещавших сельский храм с целью побы-

вать на исповеди и причаститься в архиве сведений нет. Несмотря на это, отметим, что в 

Вознесенской церкви с. Петелино православных, совершавших Таинства исповеди и при-

частия было меньше ( на 7,6% мужского пола и на 5% женского  пола), чем в Введенской 

церкви с. Пяты.   

Для сравнения упомянем, что в Рязанской епархии за 1865 год числилось «испол-

нивших христианский долг покаяния и приступивших к таинству евхаристии – 1 030 466 

чел. обоего пола, исповедовались без приобщения Св. Таин – 7 765 чел. обоего пола, не 

исповедовались по малолетству – 267 443 чел. обоего пола, по разным достойным уваже-

ния причинам – 59 097 чел. обоего пола, по нерадению – 45 521 чел. обоего пола и по рас-

колу – 8 616 чел.» [Отчет о состоянии…, 1866, с. 119]. Отметим, что в Рязанской епархии 

ситуация была схожей, как в рассматриваемых нами селах Елатомского уезда Тамбовской 

епархии относительно совершения Таинств – исповеди и причастия.  

Теперь обратимся к выявлению черт морального облика священно- и церковнослужи-

телей и отношению крестьянства к своим пастырям. Изучаемый сюжет является важным 

показателем религиозности крестьянства, поскольку без анализа морального облика свя-

щенников невозможно полностью воссоздать картину религиозности сельского населения.  

Об определяющей роли влияния на крестьян приходского священника писал и кре-

стьянин-самоучка Московской губернии С. Т. Семенов, с которым можно частично согла-

ситься: «Больше всего могли что-нибудь сделать священники. Но, оказывается, по своим 

умственным и нравственным качествам они-то менее всех способны были что-либо сде-

лать. Преобладающее большинство нашего духовенства у нас не отличается свойствами 

людей, заслуживающими уважения» [Семенов, 1915, c. 84]. Принимая во внимание мне-

ние Семенова, следует помнить, что мы имеем дело с точкой зрения толстовца, описы-

вавшего происходящие деревенские события. В великорусской деревне отношение к ду-

ховенству было очень сложным и противоречивым.  

Главная проблема заключалась в том, что основным доходом сельских пастырей яв-

лялась плата за требы, по мнению Е. Голубинского – «плата за труд» [Голубинский, 1901, 

с. 537].Что касается количества расходов, которое крестьяне тратили на совершение цер-

ковных обрядов, то В. Д. Кузьмин-Караваев приводил такие общероссийские данные за 

1898 год (в том числе и Тамбовской губернии – И.С.): «На свадьбу обыкновенная норма – 

10 рублей, за крестины, молебен и панихиду – копеек 10, за литургию, по заказу, самое 

большее, рубль, за погребение – копеек 20–40. А за венчание, хотя бы оно и совершилось 

одновременно для нескольких пар, не менее 10 рублей» [Кузьмин-Караваев, 1904, с. 368]. 

Однако от платы за требы страдали не только прихожане, но и сами священнослу-

жители были поставлены в такое тяжелое материальное положение, что им приходилось 

брать с прихожан деньги.   

В начале XX века под влиянием революционно-политических событий 1904–1907 гг. 

изменяется как облик приходского священника, так и произошли изменения в церковной 

службе. «На внушение священникам читать внятнее, раздельнее, вразумительнее, те 

обыкновенно ссылаются на привычку, на то, что у них, по их выражению, "язык пере-

бит"»
1
, – сообщал в 1907 году священник 4-го Моршанского округа  Иоанн Кошеляевский 

в отчете епископу Тамбовскому и Шацкому.  

                                                 
1
 ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 404. Л. 148. 
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В это же время (1908 года) тамбовские крестьяне, как и все русские крестьяне, от-

крыто выдвинули свои требования к приходскому священнику. По их мнению, «нужно, 

чтобы священник приходский был высоко образованный человек в серьезном смысле сло-

ва, нужно, чтобы толковостью, бескорыстием, умелостью служения интересам народа он 

заслужил бы доверие его, а для этого надо поднять уровень образовательных программ в 

соответствующих учебных заведениях, ввести в курс политическую экономию, приклад-

ную химию, агрономию, помологию; нужно значительно увеличить оклады сельским 

священников и сделать их в материальной (ныне нищенской) жизни вполне обеспеченны-

ми…» [Глинка, 1908, с. 98–99]. Конечно, из среды сельских священников были порядоч-

ные и высокообразованные люди, которых крестьяне ценили и уважали (например, свя-

щенник Ф.В. Тихвинский из Яранского уезда Вятской губернии, выступавший в Думе), но 

«пороки тех, кто пренебрегал своей пастырской репутацией и нарушал обязательные нор-

мы поведения (попы-пьяницы, вымогатели), все чаще экстраполировались на все духовен-

ство, что существенно понижало его статус в глазах крестьян» [Леонтьева, 1996, с. 98].  

Одним из подобных примеров служит жалоба крестьян с. Новой Тотьмы Спасского 

уезда за 1904 год на местного священника Алексея Молчанова за то, что пастырь, ведя не-

трезвую жизнь, пропускает утрени и обедни, пьет в алтаре и угощает самих крестьян водкой
1
.  

Следует заметить и то, что ситуация в Русской Православной Церкви была крайне 

напряженной. В ее недрах существовало давнее соперничество белого и черного духовен-

ства, в результате которого «положение священника, особенно сельского, являлось крайне 

унизительным».  «Русские епископы в большинстве случаев представляются духовенству 

и народу чем-то в роли духовных губернаторов. Всем известно, какие чувства, особенно 

теперь (во время революции – И.С.) вызывает представление о губернаторах, и к чему 

может вести взгляд на чиновников, как на епископов, да еще на губернаторов. Едва ли не 

на первом месте должны быть поставлены духовные нужды народа, этого самого тела 

церкви, для которого и существует духовенство» [Кузнецов, 1907, с. 17–18], – предупре-

ждал современник. Однако, наряду с этим фактом, еще во время революционных событий, 

«в недрах православной церкви рядом с черными клобуками и финифтяными панагиями, 

возникало новое течение, народолюбивое, демократическое. Оно рождалось в селах и от-

туда забрасывалось в города и достигало столиц» [Тан, 1907, с. 96]. Таких священников 

крестьяне любили, выполняя их наставления. «Батюшка не велел, потому что все газеты 

врут. Батюшка распорядился, а батюшка лучше знает» [Тан, 1906, с. 17], – рассуждали 

крестьяне. Благодаря таким священникам религиозность великорусских крестьян продол-

жала оставаться на высоком уровне, несмотря ни на какие политические события внутри 

страны. Так, в 1905 году влияние священника Богоявленского на крестьян одного из сел 

Кирсановского уезда Тамбовской губернии было настолько велико, что во время волнений 

1905 года в его приходе не было никаких выступлений; с приходящими же из города аги-

таторами крестьяне не имели никаких общих дел.  

Но в других селах обстановка была иначе. Так в с. Коноплянка «приход очень нуж-

дается в дельном молодом пастыре, население развращено и холодно и пастве», а в с. 

Хилково «священник обилие пивных лавок ставит в вину помещикам, отвлекающим в 

праздничные дни народ на свои работы»
2
. 

Кроме того, священники жаловались в начале XX века на пороки прихожан, среди 

которых, по субъективному мнению духовенства, основное место занимали пьянство 

(грех винопития) и грех сквернословия [там же, лл. 75об.–76]. К богослужениям и Таин-

ствам православные притекали вообще с долгими усердиями; долг Исповеди и Св. Прича-

стия исполнялись все за немногими исключениями; возрастание или уменьшение этого 

усердия против прежнего вообще нет»
3
.  

                                                 
1
 ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 2453. Лл. 4, 5–5 об., 8. 

2
 ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 2550. Лл. 24об., 27об. 

3
 Там же. Л. 76. 
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Приведем здесь и выдержки из одного из резонансных дел, касавшихся взаимоотно-

шений сельских тружеников и их пастырей, произошедшего в с. Правые Ломки Моршанского 

уезда Тамбовской губернии. Так, в данном селе местный священник, «имея особое пристра-

стие к женскому сластолюбию», немало совратил незамужних женщин и невинных девиц 

несовершеннолетнего возраста разными своими обольщениями их, своими деньгами в со-

блазн». Реакция последовала незамедлительно – священник был отстранен от должности. Из 

последствий этого дела следует, что «от таких безнравственных его поступков немало проис-

ходит разных драк, ссор и скандалов, между мужьями и женами, между дочерями и их отца-

ми и матерями. Одним словом, он служит здесь очень хорошим рассадником для распутства 

для молодых людей, так как они делают все по примеру его и объясняют так, что раз их ду-

ховный отец поступает так, то почему они не могут последовать его примеру»
1
.  

Кроме того, в другом приходе (с. Копыл) крестьяне обвиняли псаломщика «в раз-

вратной жизни (склонил крестьянскую девицу к развратной жизни) и в том, что тот смеял-

ся над священнодействиями (на возглас священника “мир вам” показывал “шиши”). Тот 

же псаломщик угнал у одного крестьянина лошадь»
2
.  

Несмотря на описываемые выше события из жизни священников, религиозность 

сельского населения Тамбовской епархии значительно выросла, что было связано с про-

никновения Православия в самое сердце русского мужика. Отметим, что с 1906 по 1909 

год в с. Златоустово 5-го Козловского округа Тамбовской епархии численность исповедо-

вавшихся и причастившихся прихожан увеличилась на 5,6% (149 душ мужского пола) и 

на 7,9% (97 душ женского пола). Численность же не пришедших на исповедь уменьши-

лась на 5,6%. (10 душ мужского пола) и на 2,6% (7 душ женского пола)
3
. 

Таким образом, численность исповедовавшихся и причастившихся крестьян разных 

уездов (Елатомского в 1873 году и Козловского в 1906–1909 гг.) значительно превышала 

численность не бывших на исповеди, что говорит о глубоком внедрении в сознание рус-

ского крестьянства Тамбовской епархии религиозности, а именно православной веры. Не-

смотря на все коллизии начала XX века (ухудшившиеся личные взаимоотношения сель-

ского священника и его прихожан, влияние революционной пропаганды) религиозность 

сельского населения Елатомского, Спасского, Кирсановского, Моршанского, Козловского 

Тамбовской епархии продолжала сохраняться на высоком уровне, а в некоторых случаях 

даже увеличивалась.  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема создания женских военных подразделений как средства по 

разрушению гендерного запрета, касаемого возможности прохождения женщинами военной 

службы в армии. Данный запрет был снят в условиях политической нестабильности и военной 

угрозы, когда русская армия теряла облик дисциплинированной военной силы. В этих обстоятель-

ствах высшим руководством страны по предложению М.Л. Бочкарёвой было принято решение об 

организации женских батальонов. Главной целью данных частей было не столько участие в воен-

ных действиях, сколько оказание морального воздействия на деморализованных солдат. Однако, 

реалии армейской службы оказались для многих неподготовленных женщин тяжёлым испытани-

ем. Многие из них оказались не готовы к армейской грубости и беспрекословному подчинению. 

Отказ от условностей гражданской жизни проходил болезненно и не без вспышек недовольства. 

Слом гендерного табу весной-осенью 1917 года оказался неудачным по многим причинам. Начи-

нание М.Л. Бочкарёвой, носившее изначально лишь показательный характер по поддержке армии 

и власти быстро потеряло свой размах как только власть перестала нуждаться в подобной опоре. 

 

Abstract 

In the article the problem of creation of women's military units as a means to breaking the gender prohibi-

tion regarding the possibility of women passing military service in the army is considered. This ban was 

lifted in conditions of political instability and the threat of war, when the Russian army was losing the 

appearance of a disciplined military force. In these circumstances, the leadership of the country at the 

suggestion of M.L. Botchkareva, have made a decision about the organization of women's battalions. The 

main purpose of these units was not so much the participation in military actions as providing moral im-

pact on the demoralized soldiers. However, the realities of military service was for many women unpre-

pared ordeal. Many of them were not ready for the army of brutality and unquestioning obedience. The 

rejection of the conventions of civil life passed painfully and not without flashes of discontent. The break-

ing of gender taboos in the spring and in the autumn of 1917 proved unsuccessful for many reasons. The 

initiative of M.L.Botchkareva, which bore originally only indicative for the support of the army and the 

government quickly lost its momentum once the power has ceased to need such support. 

 

Ключевые слова: гендерное табу, женские батальоны, русская армия, 1917 год, Мария Бочкарёва. 
Keywords: gender taboo, women's battalions, Russian army, 1917, Maria Bochkareva. 
 

 
Для каждого пола в зависимости от конкретной эпохи закреплены свои роли и 

набор определённых поведенческих стереотипов. Вместе с этим, мужчины и женщины 
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обладают и определёнными гендерными табу – сферами жизни, куда проникновение 

представителям противоположного пола крайне затруднено или вовсе запрещено. Обще-

ство и государство всячески отслеживает соблюдение подобных писаных и неписанных 

правил, а зачастую и порицают тех, кто отважится пренебречь ими. Жёсткая регламента-

ция гендерных ролей и соблюдение разнообразных табу является неотъемлемой частью 

патриархального общества и ценностей присущих данному социуму. В Российской импе-

рии, несмотря на постепенную феминизацию и эмансипацию, женский микросоциум 

оставался перенасыщен самыми различными, порой абсолютно надуманными, ограниче-

ниями и правилами.  

Однако, особенности развития общества и государства таковы, что в определённый 

исторический момент, данные ограничения теряют свою былую актуальность и перестают 

формировать стереотипы и шаблоны массового поведения и сознания. Момент слома ген-

дерного табу, как правило, происходит в период наличия экстремальных условий суще-

ствования общественных и государственных институтов. Подобными экстремальными 

условиями могут быть радикальные социально-экономические реформы, смена государ-

ственной идеологии, переустройство культуры и повседневности человека и общества. 

Особым обстоятельством, обладающим крайними чертами экстремальности, по праву 

считается война. Именно война как явление всеобъемлющего народного характера спо-

собна оказать кардинальные перемены на устройство общества и государства. Война, где 

главные роли отведены мужчинам, также долгое время являлась неким табуированным 

полем для женской активности. Женщин-воительниц до начала XX века можно пересчи-

тать по пальцам одной руки, женщина не допускалась к участию в войне. Единственным 

исключением с середины XIX века стало участие женщины в излечении раненных солдат 

и офицеров. Но в определённый исторический момент, общество, государство и само 

мужское население оказывается готово пренебречь сохранением своей гендерной избран-

ности и допустить женщин к абсолютно не свойственной для них роли – роли «человека с 

ружьём». Подобный гендерный переворот знаменует собой слом устоявшихся социальных 

норм и стереотипов. Женщина, являющаяся олицетворением домашнего уюта, душевной 

и телесной слабости и самой жизни, оказывается допущена внутрь грубого солдатского 

коллектива. Более того, женщина отныне является прямым и непосредственным участни-

ком массового смертоубийства.  

Изучением положения женщин и воздействия войны на поведенческую и эмоцио-

нальную картину человеческого сознания в исторической ретроспективе занимаются два 

направления исторической науки: гендерная история и военно-историческая антрополо-

гия. Оба направления в силу своей междисциплинарности совмещают в себе не только ис-

торические, но и методологические приёмы из психологии и социологии. Применение 

данных наработок позволяет проникнуть во внутренний мир людей и приблизиться к по-

нимаю их переживаний и мотивов. Гендерная история и военно-историческая антрополо-

гия являются сравнительно новыми векторами развития исторического знания, а их мето-

дологический аппарат продолжает формироваться и выкристаллизовываться. О развитии 

и формировании данных направления исторической науки написан ряд программных ста-

тей, в которых ведущие специалисты поводят промежуточные итоги развития гендерной 

истории и военно-исторической антропологии [Сенявская, 2002, с. 135-145; Пушкарёва, 

2010, с. 51-64]. При написании данной статьи были использованы не только общенаучные 

методы (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, описание и др.), но и кон-

кретно-методологические подходы, разработанные в ряде смежных гуманитарных дисци-

плин при изучении социокультурных и социально-психологических феноменов. Их ис-

пользование обосновано самим типом настоящей статьи. Но, несомненно и то, что основ-

ными в силу исторического характера данной работы, стали специальные исторические 

методы. Среди них, наряду с ключевым – сравнительно-историческим, были привлечены 

и другие методы: историко-генетический, историко-типологический, историко-

психологический и др. В основу настоящего исследования был положен принцип научно-
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сти, принцип историзма и принцип стремления к объективности. Последовательное при-

менение этих методов и принципов позволяет рассмотреть и проанализировать события 

прошлого в их непосредственной взаимосвязи, исходя из исторического контекста.  

Нельзя также не сказать о том, что проблема создания и применения в боевых 

условиях женских батальонов 1917 года нашла своё место в современной российской ис-

ториографии. Одним из первых, ещё на рубеже 80 – 90-х гг. XX века, кто обратил внима-

ние на данную проблематику, был А.С. Сенин. В своей статье на основе архивных данных 

он рассматривает историю создания женских команд в 1917 году и приходит к выводу, 

что женские батальоны «создавались в классовых интересах, буржуазии. Их социальной 

базой стали в основном выходцы из среды интеллигенции» [Сенин, 1987, с. 182]. В после-

дующие годы данная тема не раз поднималась в различных монографических исследова-

ниях, становясь лишь частью данных работ. Среди таковых следует упомянуть моногра-

фию «Храбрейшие из прекрасных: Женщины России в войнах» Ю.Н. Ивановой [Иванова, 

2002]. В данной работе автор изучает особенности участия женщин в различных войнах и 

военных конфликтах, в которых участвовала Россия и больше половины книги отведено 

двум мировым войнам. Раздел монографии, повествующий о деятельности Марии Бочка-

рёвой и создании женских батальонов, написан на интересном фактическом материале, но 

не раскрывает отношение самих женщин к данному начинанию и цели, которые ставило 

Временное правительство, приступая к формированию подобных подразделений. Эту ла-

куну в 2004 году. В определённой степени, восполнят две любопытные монографии: «Во-

енный фактор в повседневной жизни русской женщины в XVIII – начале XX вв.» и «Жен-

ское освободительное движение в России: Феминизм, нигилизм и большевизм, 1860 – 

1930» [Щербинин, 2004; Стайтс, 2004]. Данные работы весьма разноплановы, и если пер-

вая представляет собой весьма качественное исследование женской повседневности под 

влиянием военной составляющей, то вторая – изучение идеи и практики русского феми-

низма в XIX – XX вв. В каждой из названных книг имеются небольшие разделы посвя-

щённые истории женских батальонов русской армии в 1917 году. Наиболее полно эта тема 

раскрыта в работе П.П. Щербинина, которому удалось проследить не только путь созда-

ния батальонов, но и заложить основы изучения такого феномена, как «женщина с ружь-

ём». Наличие данных работ позволяет говорить о том, что проблема гендерных сдвигов 

под влиянием крупных военно-политических катаклизмов вызывает неослабевающий ин-

терес у отечественных исследователей и требует дальнейшего изучения. 

Для Российской империи прямое участие женщины в боевых действиях не явля-

лось чем-то новым, но и обыденным это явление не назовёшь. Историческая память о 

Надежде Дуровой была ещё жива и позволяла говорить о том, что и женщина способна на 

равных с мужчиной переносить тяготы войны. Но последующие годы сформировали для 

общества совершенно иною стереотипную связь между войной и женщиной. Эта связь 

строилась на основе того, что женщина выступала в качестве источника милосердия и со-

страдания к раненным войнам. Подобная персонификация гуманных сентенций общества 

целиком и полностью соответствовало духу XIX века и лишь с наступлением века XX и 

переходу от «войн армий» к «войнам народов» стала возможным полноценная милитари-

зация женского мира. Данные изменения значимые для общества и массового мировоз-

зрения были не менее важны и для самой женщины. Её переход в совершенно иное граж-

данское состояние кардинально менял в равной степени, как её сознание, так и её поведе-

ние. С того момента как она брала в руки оружие и вливалась в ряды солдат, она переста-

вала принадлежать самой себе. Вся её последующая жизнь в армии целиком и полностью 

подчинялась жёсткой армейской регламентации. Причёска, одежда, круг общения, свобо-

да перемещения, слов и поступков отныне не зависели от воли «женщины с ружьём», они 

были подчинены военному уставу и шли строго в русле интересов армии и государства. 

Попав в среду военных, женщина теряла былую самостоятельность (свойственную для 

гражданской жизни) и начинала приобретать отдельные маскулинные признаки в своём 
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поведении, лексике и мышлении. Подобные перемены стали возможны в русской армии и 

обществе в 1917 году, когда встал вопрос о формировании женских батальонов. 

Инициатором создания женских батальонов стала Мария Леонтьевна Бочкарёва
1
. К 

1917 году она провела на войне уже три года и благодаря своему неординарному положе-

нию и героическим поступкам была весьма известна за пределами самой армии. Судьба 

М.Л. Бочкарёвой уже хорошо описана, но обращает на себя внимание момент, характери-

зующий обстоятельства её появления в действующей армии. К 1914 году Мария Бочкарёва 

успела прожить весьма не простую жизнь и так и не обзавелась семьёй, детьми и домом. 

Все её попытки по приобретению типичных символов обычного женского счастья наталки-

вались где на её простодушие, а где и на превратности судьбы. Обладая не простым, но бое-

вым характером Бочкарёва не могла смириться со своим незавидным положением и искала 

иные пути для самореализации. Одним из вариантов стало для М.Л. Бочкарёвой вступление 

в ряды действующей русской армии. К лету 1917 года Мария Бочкарёва имела за плечами 

солидный боевой опыт и могла похвастаться несколькими наградами. Своими поступками и 

умением мириться с условиями фронтовой жизни, она заслужила авторитет среди сослу-

живцев и вскоре выступила с инициативой создания особых военных подразделений ком-

плектуемых женщинами на добровольной основе. Инициатива М.Л. Бочкарёвой казалась 

странной и невозможной, особенно если учесть опыт европейских стран, где женщинам бы-

ло весьма сложно обойти государственные и общественные барьеры и войти в систему ар-

мейского организма. Однако, положение в России к лету 1917 года было весьма сложным 

как со стороны внутриполитического развития, так и в плане ситуации на фронтах Первой 

мировой войны. Русская армия неумолимо разваливалась, теряя даже малые признаки регу-

лярной и боеспособной военной силы. С целью поднять боевой дух солдат не желающих 

продолжать войну, правительство Керенского пошло на авантюру по созданию женских 

добровольческих батальонов. 

В формировании данных подразделений принял участие и главнокомандующий вой-

сками Петроградского военного округа генерал П.А. Половцов позже записавший в своих 

мемуарах следующее: «Из вновь формируемых частей для спасения Отечества особенно 

интересным учреждением оказался женский батальон г-жи Бочкаревой. Сия энергичная да-

ма, служившая с успехом на фронте вольноопределяющимся, явилась ко мне с проектом 

формирования женского отряда. Мысль мне понравилась, главным образом для того, чтобы 

срамить мужчин, не желающих воевать» [Половцов, 1999, с. 97]. Иными словами главной 

целью создаваемых подразделений было не их применение на передовой, а попытка усты-

дить мужской состав русской армии. По-видимому, политические деятели революционной 

России даже и не предполагали, что «женские батальоны» выйдут за рамки агитационно-

идеологического назначения и окажутся в окопах Первой мировой войны. Подобное назна-

чение женских подразделений шло в разрез с тем, чего желала сама Бочкарёва. По её мне-

нию, женские части должны были наравне с мужчинами проводить армейские будни и пе-

реносить все тяготы войны. Как показала дальнейшая история «женских батальонов», от-

нюдь не все доброволицы разделяли подобные устремления и готовы были тянуть солдат-

скую лямку во имя интересов Родины и государства. Но так или иначе, а идея Марии Боч-

карёвой оказалась востребованной. Более того, в мае 1917 года на имя А.Ф. Керенского по-

ступило предложение от Организационного комитета женских маршевых батальонов по со-

зданию женских военных подразделений. И 21 мая 1917 года в одном из залов Таврическо-

                                                 
1
 Бочкарёва Мария Леонтьевна (1889 – 1920) – одна из первых женщин, получивших офицерский чин 

поручика в 1917 году и кавалер Георгиевского креста. Бочкарёва М.Л. стала инициатором создания женских 

военных подразделений и приняла активное участие в их организации. После событий октября 1917 года и 

не желая сотрудничать с новыми властями, М.Л. Бочкарёва приезжает во Владивосток, а далее с агитацион-

ной миссией отплывает в США и Европу. В августе 1918 года М.Л. Бочкарёва пребывает в Архангельск, а 

чуть позже в Омск. В январе 1920 года, после поражения армии Колчака, М.Л. Бочкарёва будет арестована. 

16 мая 1920 года М.Л. Бочкарёву расстреляют в Красноярске.  
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го дворца с призывом к созданию женских батальонов выступила и сама Мария Бочкарёва 

[Соловьёв, 1964, с. 183]. 

В создаваемые части шли представительницы самых различных социальных слоёв, 

возрастных групп и политических предпочтений. В связи со столь разнообразным контин-

гентом доброволиц Главным управлением Генерального штаба (далее – ГУГШ) было ре-

шено начать работу в трёх направлениях: «а) формирование частей чисто боевого назна-

чения, б) создания команд вспомогательного назначения и в) использование женщин-

добровольцев на укомплектование тыловых организаций небоевого назначения» [Разло-

жение армии в 1917 году, 1925, с. 73]. Однако, со стороны подобная пестрота личного со-

става формируемых частей выглядела весьма комично. Капитан П.В. Шагал, получивший 

в подчинение 3-ю роту 1-го Петроградского женского батальона позже так вспоминал 

своё знакомство со своими подчинёнными: «Мы вошли в ворота и, дальше, в сад Замка и 

остановились, разглядывая представившуюся нам картину. Что это? Базар, ярмарка или 

кулисы какого-то театра на открытом воздухе? В одном углу шли занятия со взводом 

вполне законченно одетых доброволиц; в другом бегали не то бабы, не то солдаты: одни в 

юбках и гимнастерках, другие еще в женских платьях. Попадались на глаза грубые дере-

венские лица, мало чем отличавшиеся от лиц молодых солдат, но иногда и лица интелли-

гентные. Это была какая-то невообразимая смесь возрастов, социальных положений и 

классов» [Шагал, 1969, с. 6]. Ещё более красочное описание женщин-доброволиц даёт в 

своих воспоминаниях Мария Бочарникова: «Первое впечатление – казалось, что я попала 

на луг, усеянный яркими цветами. Яркие сарафаны крестьянок, косынки сестер милосер-

дия, разноцветные ситцевые платья заводских работниц, элегантные платья барышень из 

общества, скромные наряды городских служащих, горничных, нянек... Кого здесь только 

не было!» [Бочарникова, 2001, с. 174]. Столь разнообразный личный состав поднимает 

справедливый вопрос и о тех мотивах, которыми руководствовались женщины, поступав-

шие в действующую армию. 

Можно предположить, исходя из особенностей женской психологии, мотивы, кото-

рыми руководствовались доброволицы были весьма широкими и разноплановыми. Одни 

женщины шли в «женские батальоны» из-за потери на войне отца, сына, жениха или мужа. 

Видимо, в момент принятия решения ими двигало чувство мести или атмосфера тоски и 

безысходности от потери близкого и родного человека могла толкать их на осознанный по-

иск смерти на войне. Более того, женщины потерявшие любимого человека тяготились 

обычной гражданской жизнью, которая всё более походила в их сознании на «пир во время 

чумы». Таким будущим доброволицам легче было перебороть горе среди подобных себе, 

чем постоянно наталкиваться на сочувствующие взгляды или наблюдать за бесконечным 

весельем в тылу. Но вместе с этим, женщины переживающие потерю близкого человека 

шли в армию и с целью занять себя тем, что может по силе воздействия сравниться со смер-

тью родного человека. Безусловно, эмоциональное состояние таких доброволиц не распола-

гало к возвышенным лозунгам об опасности, нависшей над отечеством. Однако, потеря му-

жа, сына или брата означала для многих крестьянских семей ещё и потерю кормильца, ко-

торый обеспечивал семью и защищал её. В подобном случае, женщина оказывалась в оди-

ночестве, и лишь государство или ближайшие родственники могли оказать ей хоть какую-

либо помощь. Но с наступлением революционных перемен для таких женщин нашёлся и 

иной путь – армия. Подобный пример в своих публикациях приводила американская жур-

налистка Рита Дорр: «Одна из девушек девятнадцати лет, казачка, хорошенькая, с темными 

глазами, оказалась совершенно брошенной на произвол судьбы после того, как у нее погиб-

ли в бою отец и двое братьев, а мать погибла во время обстрела госпиталя, в котором она 

работала. Батальон Бочкаревой казался ей безопасным местом, а винтовка – лучшим спосо-

бом защиты» [5]. Часть других женщин, в основном из крестьянской среды шли на фронт и 

в армию с целью вырваться из того тяжёлого положения (будь то взаимоотношения внутри 

семьи или трудное финансовое состояние) в котором они оказались. Одна из крестьянок 

прямо признавалась, что возможность уйти в армию она использовала, чтобы расстаться с 
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мужем: «Ох и бил же меня, проклятущий! Половину волосьев повыдрал. Как услыхала я, 

что баб-то в солдаты берут, убёгла я от него и записалась. Пошел жалиться, а комиссар ему 

и говорит: «Теперя, апосля леворюции, слабода. Не смеешь бабу трогать, ежели она на 

хронт едеть защищать Рассею!» Так и уехала» [Бочарникова, 2001, с. 175-176]. Нельзя так-

же исключать и того, что часть женщин вступавших в армейские ряды руководствовались 

желанием найти для себя выгодную партию в лице молодого офицера или же просто и без-

ответственно следовали капризной моде. Вероятно, были среди доброволиц и те, которые 

тяготились бесправным положением женщины и рассматривали своё поступление в армию 

как элемент эмансипации и борьбы за свои права.  

Оказавшись внутри армейского организма, женщины попадали в абсолютно не 

знакомую и чуждую для них среду. Их одежда, питание и распорядок дня теперь полно-

стью зависели не от их прихотей и привычек, а подчинялись строгому уставу и приказам 

вышестоящих офицеров. Армейские будни были не лёгкими: подъём в пять часов утра, 

умывание, молитва, мимолётные перерывы для приема пищи. Всё остальное же время бы-

ло отдано строевой подготовке, изучению оружия, устава и т.п. Таким был распорядок 

каждого дня до 10 часов вечера [Бочкарёва, 2001, с. 15]. Одна из доброволиц позже вспо-

минала: «Была введена строгая дисциплина, и мы почувствовали, что идет не игра в сол-

датики… » [Бочарникова, 2001, с. 180]. Отношения между самими женщинами были 

весьма неоднозначны. Женщины различных возрастов и из разных социальных слоёв, с 

разным финансовым достатком и с разными политическими взглядами с трудом притира-

лись друг к другу и находили что-то общее. Периодические вспышки недопонимания бы-

ли ожидаемы и легко предсказуемы. Сама Бочкарёва, по воспоминаниям современников и 

очевидцев, стремилась к сохранению строжайшей дисциплины и беспрекословного под-

чинения. Ещё в период создания женских частей Мария Бочкарёва заявляла следующее: 

«В предполагаемом мною батальоне я буду иметь полную единоличную власть, и доби-

ваться послушания» [Казаков, 2013]. И свою власть над подчинёнными Мария Бочкарёва 

проявляла с вахмистрской жёсткостью и бескомпромиссностью: «4-й взвод, где собрались 

более интеллигентные особы, жалуется, что Бочкарева слишком груба и бьет морды, как 

заправский вахмистр старого режима» [Половцов, 1999, с. 98]. Рукоприкладство, грубость 

и несговорчивость Марии Бочкарёвой в отношении доброволиц постепенно становились 

головной болью для вышестоящего начальства. Вот что по этому вопросу пишет генерал 

Половцов: «Слухи об ее зверствах доходят даже до Керенского. Кроме того, поднимаются 

протесты против обязательной стрижки волос под гребенку, заведенной Бочкаревой, как 

основное условие боеспособности. Стараюсь немного ее укротить, но она свирепа и, вы-

разительно помахивая кулаком, говорит, что недовольные пускай убираются вон, а что 

она желает иметь дисциплинированную часть» [Половцов, 1999, с. 98]. И данные слова у 

Бочкарёвой с делом не расходились. В первые дни существования батальона из его соста-

ва было исключено порядка 30 женщин, в первую же ночь Бочкарёва поставила на два ча-

са по стойке «смирно» 50 женщин не желавших засыпать после отбоя [Бочкарёва, 2001, с. 

223]. Безусловно, подобные жёсткие правила, являвшиеся нормой для армии, были чужды 

и непонятным женщинам, вызывая в их среде если и не гнев, то желание прекратить по-

добную практику обращения с ними. Результатом этого стал предсказуемый раскол бата-

льона, сокращение его численности и скорое переформирование [Бочкарёва, 2001, с. 228-

233]. В распоряжении Марии Бочкарёвой остались лишь наиболее дисциплинированные и 

послушные женщины-бойцы. Именно с ними она и была отправлена на фронт, где и при-

няла участие в военных действиях.  

После понесённых потерь и ранения самой М.Л. Бочкаревой идея о расширении 

женского военного движения стала постепенно угасать. В докладе по ГУГШ от октября 

месяца 1917 года значится следующее: «…женское военное движение, принявшее в своём 

начале массовый характер и встретившее благодаря моменту поддержку со стороны воен-

ного ведомства, не привело ни к каким положительным результатам, а наоборот, приняло 

беспорядочный характер… Второй пехотный женский батальон согласно приказания Ва-
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шего в бытность командующим Московским военным округом ввиду полного его несоот-

ветствия расформирован. Наказный атаман Кубанского казачьего войска… донёс, что ни-

какого батальона в Екатеринодаре налицо не имеется»
1
. Причинами этого были разные 

факторы. Выступавшая с пламенными речами Бочкарёва уже не находила сочувствующих 

взглядов, а скорее наталкивалась на стену непонимания, равнодушия и агрессии. Одна из 

участниц описываемых событий позже вспоминала: «Потом Бочкарева прошла в казармы, 

где были рядами выстроены доброволицы, и обратилась к ним сначала с патриотическим 

воззванием, а затем предложила желающим пополнить ее отряд выйти вперед. Но добро-

волицы были уже не те. От энтузиазма, жертвенности не осталось следа!» [Рычкова, 2001, 

с. 510]. Политики и военные также более не проявляли заинтересованности в сохранении 

начинаний Марии Бочкарёвой и вскоре, в октябре 1917 года, последовало решение ГУГШ 

о постепенном свёртывании женского военного движения, в котором говорилось следую-

щее: «Из 14 разрешённых к сформированию частей налицо имеется только один Первый 

женский батальон, сформированный в Петрограде… Главное управление Генерального 

штаба полагало бы все ходатайства… отклонить и разрешённые к формированию женские 

воинские части, как не создавшиеся до сего времени, расформировать, ограничиваясь 

наличием одного Первого женского пехотного батальона, находящегося в Левашове и го-

тового к выступлению на фронт. Казалось бы, что существование этого батальона вполне 

может исчерпать число женщин, действительно желающих служить родине, и явится 

уступкой моменту»
2
.  

Формирование женских военных подразделений изначально было непродуманной 

«уступкой моменту» и спорной попыткой политиков заработать себе дополнительный ав-

торитет и дешёвую популярность. Но за этой военно-политической авантюрой стояли 

жизни и судьбы сотен женщин, которые, не осознавая будущих трудностей, откликнулись 

на призыв и взяли в руки оружие. По сути, инициатива Марии Бочкарёвой оказалась обре-

чённой на неудачу из-за того, что ни армия, ни общество, ни государство не желали рас-

сматривать женские батальоны в серьёз, поскольку создавались они не для войны, а как 

средство по моральному воздействию на разлагающуюся армию. Более того, попытка 

сломать исключительное право мужчин на службу в армии потерпела крах и по другой, не 

менее важной причине. Женщины оказались не готовы к особенностям армейской службы 

не потому, что они были слабы от природы, а в силу того, что государство не позаботи-

лось в мирное время о планомерной и продуманной подготовке женского населения к 

прохождению службы в армии. Многое из того с чем столкнулись доброволицы было им в 

диковинку и вступало в острые противоречия с их обычной гражданской жизнью. Более 

того, к масштабному притоку женщин в армию оказались не готовы и сами мужчины. По-

явление в рядах армии вчерашних крестьянок, модисток, сестёр милосердия и представи-

тельниц иных профессий возмущало и тревожило мужчин, не желавших признавать соб-

ственную несостоятельность в военном деле, поскольку создание женских частей, при-

званное пробудить в солдатах чувство долга и присяги, на деле лишь озлобило последних 

и стало дополнительным ударом по авторитету Временного правительства не желавшего 

заканчивать войну. 
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Аннотация 

На основе анализа имеющихся научных публикаций и некоторых архивных документов рассмат-

ривается спорный, на сегодняшний день, аспект – количественный состав и названия поселений 

русских казачьих семей на территории северного Китая. Отмечается, что, несмотря на достаточ-

ную изученность истории русской эмиграции в Китае в целом и истории казачьего населения ре-

гиона, четкой картины территориального расселения казаков, названия всех населенных пунктов, 

количественного состава по поселениям по рассматриваемой территории, на сегодня, историками 

не создано. Источником исследования выступили отчеты представителей русских эмигрантских 

организаций в Китае, в которых приводятся данные о существовании казачьих поселений в рас-

сматриваемом районе в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Отмечается, что в научной литературе нет 

полной, развернутой характеристики судьбы всех казачьих поселений в регионе в последующем, 

что предопределяет необходимость дальнейшего изучения проблемы. 

 

Abstract 

Based on the analysis of the available scientific publications and some archival documents it is considered the 

controversial aspect – the quantitative composition and names of settlements of Russian Cossack families on 

the territory of Northern China. It is noted that, despite well coverage of studies of the history of Russian emi-

grate in China as a whole and the history of cossack population of the region, a clear picture of the territorial 

distribution of the Cossacks, the names of all settlements, the number of people in the settlements on the terri-

tory under consideration, for today, historians have not been created. The sources of the study, were the reports 

of representatives of organizations of Russian emigrants in China, which provides data on the existance of 

Cossack settlements in the area in the late 1920s – early 1930s. It is noted that, in the scientific literature there 

is no complete indignation of the characteristics of the fate of all Cossack settlements in the region in the fu-

ture, which determines the need for further study of the problem. 

 

Ключевые слова: казачество, поселения, Северный Китай, Трехречье, Хайлар, Якеши, Хэйлунц-

зян, Цицикар. 

Keywords: Cossacks, settlements, North China, three rivers, Hailar, Yakeshi, Heilongjiang, Qiqihar. 

 

 

История казачества в Китае становилась предметом научного изучения. Отчасти в 

рамках анализа общей истории русской эмиграции в регионе [Аблажей, 2007; Аблова, 2004; 

2007; Аурелене, 2003]. Однако были и специальные исследования. На наш взгляд, основ-

ным специалистом в данной области является иркутский исследователь И. В. Чапыгин.  
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В своих работах он дает развернутую характеристику жизни и деятельности казаческих со-

обществ, в частности, на территории Северного Китая [Чапыгин, 2006, 2009, 2013, 2016]. 

И.В. Чапыгин в исследованиях, в значительной мере, использует источниковые 

данные. Это материалы периодической печати, воспоминания и документы различных ар-

хивов. Так, им анализируется комплекс документов Государственного архива Российской 

Федерации (ГАРФ). Это фонды 5963 «Казачий Союз в Шанхае», представленный делами 

за 1925-1931 гг., 6081 «Управление Китайской Восточной железной дорогой. Харбин», с 

делами за 1896-1945 гг., 7043 «Штаб Русской группы войск Шандунской армии. Цинан-

фу» [Чапыгин, 2015, с. 12-13]. 

ГАРФ содержит и иные фонды, не упоминающиеся И.В. Чапыгиным, которые дают 

нам представление о казачестве на территории Китая, в частности на севере страны. Инте-

реснейшим видится фонд 9145 «Коллекция отдельных документов различных эмигрант-

ских организаций». Она представлена делами постоянного хранения за 1918-1945 гг. По 

данному фонду, интереснейшими документами являются материалы главы русской белой 

эмиграции на Дальнем Востоке генерала Д.Л. Хорвата (положение о дальневосточном 

объединении эмиграции, доклады уполномоченных и переписка) из коллекции отдельных 

документов белоэмигрантских организаций за 1928-1933
1
. 

Один из докладов о положении казачьих поселков в Северной Барге дает представ-

ление об основных локальных районах расселения казачества, а так же о тех изменениях, 

которые происходили с ними на рубеже третьего-четвертого десятилетий XX в. Автором 

доклада выступил представитель Главы Эмиграции Дальнего Востока Д.Л. Хорвата в 

Азиатско-Восточных провинциях Н. Митаревский. 

Имеются и иные фонды ГАРФа, дела которые содержат информацию по рассмат-

риваемой проблематике. Это, к примеру, фонд 10017 «Коллекция документов личного 

происхождения и документов эмигрантских учреждения и организаций»
2
. 

Интереснейшей является статья И.В. Чапыгина «Забайкальское казачество в эмигра-

ции на территории Северо-Восточного Китая (Маньчжурии) в 1920-1930-е гг.». В ней при-

водятся количественные данные, а так же названия населенных пунктов и  районов расселе-

ния казаков в Трехречье (Сяньхэ цюй). Так, говорится о количестве русскоязычного населе-

ния в Трехречье, приводимое на 1933 г. майором Симоного Кенузи, проводившим обследо-

вание района. Оно составило 5519 чел. Интересны данные о количестве дворов в крупней-

шем поселке Трехречья Верх-Кули. Автор говорит о 270 [Чапыгин, 2013, с. 174, 176]
3
. 

Несомненно, одним из ведущих специалистов по русской эмиграции в Трехречье 

является Е.Е. Аурелене. Отметим, что она из немногих, кто говорит об очерке В.Н. Жер-

накова «Трехречье», в котором есть сведения о расселении русских казаков в регионе 

[Аурелене, 2003]. 

Существуют и иные публикации, которые приводят названия некоторых поселков, 

говорят о количественном составе казачества в Трехречье [Адрианов, 2012; Брагин, 1999; 

Казачья Эмиграция, 2007; Теве, 2008 и др.] 

О том, что в начале 30-х гг. XX в. в Маньчжурию бежало более 300 казачьих семей 

из Приамурья говорит Н.Е. Аблова, а за ней и некоторые иные авторы. Можно предполо-

жить увеличение за счет них казачьего населения региона, однако они речь ведут о Саха-

ляне (современный Хэйхэ), а не о Трехречье [Аблова, 2004, с. 179; Пушкарев, 2013, с. 19]. 

Перечень русских поселений Трехречья приводит известнейший исследователей 

проблематики Ю.В. Аргудяева. В основу легли данные, собранные А. Кайгородовым. Это 

время основания поселений и время, когда они были покинуты [Аргудяева, 2006]. 

Определенный интерес представляет работа Г.П. Белоглазова, который, к примеру, 

приводит количественные данные по населению. Он говорит о 2 130 русских в Трехречье 

                                                 
1
 Государственный архив Российской Федерации (далее ГАРФ). Ф. 9145. Оп. 1. Д. 254. 

2
 Там же. Ф. 10017. 

3
 Там же. Ф. 9145. Оп. 1. Д. 254. Л. 17. 
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на середину 20-х гг. XX в. [Белоглазов, 2007, с. 111]. Вторит Г.П. Белоглазову А.П. Заби-

яко называя такие же цифры с отсылкой на работу Ю.В. Аргудяевой [Забияко, 2016, с. 7]. 

Некоторые подробности о том, что в рассматриваемое время происходило в рас-

сматриваемом районе, находим в записке «Трехреченская Голгофа» П. Доценко, которую 

он прислал в Особую следственную комиссию по расследованию злодеяний большеви-

ков». Личность его комиссией не установлена [Доценко, 2004]. 

Достаточно интересны работы А.П. Тарасова. В них приводятся названия некото-

рых населенных пунктов, районы расселения казаков. Автор активно использует исследо-

вания китайских ученых.  [Тарасов, 2003; 2013а; 2013б; 2016]. 

Интересна работа В.Л. Кляуса по православным храмам Трехречья. В ней называ-

ются населенные пункты, причем с использованием как русскоязычных, так и китайских 

названий [Кляус, 2014, с. 26]. За авторством В.Л. Кляуса вышел еще целый ряд статей и 

объемная книга по Русскому Трехречью, однако, их задачи – это упор на фольклорную и 

культурологическую составляющие. Исторический аспект затрагивается вскользь [Кляус, 

2008, 2010, 2015]. 

О русских в Северном Китае можно встретить упоминания в некоторых исследова-

ниях, изданных на иностранных языках [Ben-Canaan D.,  Grüner F.,  Prodöhl I. 2013. Ben-

Canaan D.,  Grüner F.,  Prodöhl I. 2013; Bisher J. 2006; Lahusen T. 2001; Lary D. 2012. Lary D. 

2012; Sladkovskii M.I. 2007; Wolff D. 1999 и др.]. 

Характеристика историографии проблемы показывает, что, на сегодняшний день 

казачество в Китае хоть и изучено, но далеко не полностью и не имеет полной, всесторон-

не восстановленной истории. Объектом анализа данной статьи являются казачьи населен-

ные пункты на территории Северной Барги. 

В рассматриваемых нами документах, характеризуемая территория именуется Се-

верной Баргой
1
. Это отметим особо. Нет упоминаний Маньчжурии, хотя в имеющихся пуб-

ликациях везде речь идет только о ней. Это справедливо, поскольку, территориально к 

Маньчжурии относили весь Северный и Северо-восточный Китай. Это современный Авто-

номный район Внутренняя Монголия и провинция Хэйлунцзян. Согласно разным подходам 

к данному региону относят так же провинции Хэбэй, Шаньси, Ляонин и Цзилинь (Гирин). 

Мы же отметим сам факт разделения представителями русских эмигрантских кругов всей 

Маньчжурии на части и выделения из нее территории севера Китая отдельно, без рассмот-

рения северо-востока. В литературе такое встретишь не часто, если вообще встретишь. 

Автор одной из записок под Северной Баргой понимает территории четырех ло-

кальных районов расселения русскоязычного населения. О них ниже
2
. В иных записках 

встречаем, что Трехречье – это один из районов Барги в целом, а вся Барга – это западная 

часть Хэйлунцзянской провинции Северной Маньчжурии [Доценко, 2004]. 

А.П. Тарасов под Баргой говорит о Хулунбуире. Это, по его словам, территория со-

временного Хулунбуирского аймака (на 2003 г.), хотя, с 2001 г. Хулун-Буир является го-

родским округом [Тарасов, 2003, с. 191; 2013, с. 50; 2016, с. 102]. 

Вторит А.П. Тарасову такой исследователь как Г.П. Белоглазов, который Баргой 

называет часть провинции Хэйлуцзян, а именно Хулунбуирский аймак Автономного рай-

она Внутренняя Монголия. Он отмечает, что Северная и Восточная Барга лежат в преде-

лах горного хребта Большой Хинган. Северная же Барга – это Трехречье и Приаргунье 

[Белоглазов, 2007, с. 108-109, 111]. 

Под Внутренней Монголией Баргу понимает и Ю.В. Аргудяева [Аргудяева, 2006]. 

Е.В. Ностаева под Баргой понимает всю Северную Маньчжурию [Ностаева, 2010, с. 43]. 

Известнейший сибирский исследователь истории Китая В.Г. Дацышен Баргой на 

начало XX в. называет «пограничную с Забайкальем область» [Дацышен, 2014, с. 123]. 
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Основным методом исследовательской работы стал общенаучный метод анализа 

архивных материалов и данных имеющихся научных, сравнения их и попытка воссозда-

ние наиболее правильной картины. 

На территории Северной Барги к концу 20-х гг. XX в. выделялось четыре локаль-

ных района расселения казаков. Они формировались из групп поселений: 

Вдоль железной дороги. Речь шла о том, что казаки проживали в десяти поселениях: 

Маньчжурия, Чжалайнор, Цаган, Хорхонтэ, Ваньгунь, Хайлар, Хакэ, Чжаромтэ, 

Якеши, Мяньдухэ. 

Вторая группа населенных пунктов располагалась вдоль тракта Якеши – Трехречье. 

Это такие населенные пункты как Кацанор, Магойтуй на правом берегу Аргуни и Тынха, 

Цанкир-Булак, Наджин-Булак. 

Третий район расселение – это непосредственно Трехречье, территория заселенная 

наиболее плотно. Всего это 23 населенных пункта, по трем рекам: Гана (Гану, Ган) Дер-

булуку (Дербулу), Хаул (Хауле). 

Район Трехречья был соединен двумя трактами, одним с поселком Якеши (этот 

тракт упоминался выше) на расстоянии 170-180 верст и вторым с населенным пунктом 

Хайлар (Хулунбуир или Хулубуирчэн) на расстоянии 160 верст. Вдоль последнего тракта 

в конце 20-х гг. XX в. располагалось три постоялых двора, принадлежавших, судя по все-

му, русскоязычному населению. Вокруг дворов небольшие хутора. 

Четвертая группа была представлена поселками вдоль нижнего течения Аргуни на 

расстоянии приблизительно 100 верст от Трехречья. Начиналась данная локальная группа 

населенных пунктов поселком возле китайского города Шавесян и дальше вниз по течению: 

План, Ключи, Дамосово, Аргунское, Верея и ряд поселков за рекой Быстрой, вплоть до ме-

ста слияния Аргуни и Шилки (частично территория нынешнего Забайкальского края)
1
. 

В 1929 г. история северного Китая ознаменовалась конфликтом китайских властей 

с СССР. Ситуация обострилась после захвата правителем Маньчжурии Чжан Сюэляном 

Китайской Восточной железной дороги. Это вызвало стремительную реакцию советского 

руководства и на территории КВЖД, начиная с июля 1929 г. произошел ряд столкновений 

отрядов Чжан Сюэляна с Красной Армией. Китайская сторона достаточно быстро осозна-

ла свою слабость и уже в декабре того же года был подписан Хабаровский протокол, по 

которому стороны восстанавливали позиции по КВЖД, утвержденный между советскими 

и китайскими властями Пекинским и Мукдэнским договорами. 

Конфликт разрешился относительно быстро, но он привел к серьезному изменению 

ситуации с русским населением на территории Северного Китая. 

Отряды Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) совершили ряд рейдов по ки-

тайской территории, где сжигали целые поселки, угоняли скот, вырезали мужское населе-

ние. Так, серьезный рейд совершен в 1929 г. под руководством, по некоторым данным 

Моисея Жуча [Майер, 2003, с. 32]. 

Итогом стало то, что к началу 30-х гг. XX в. значительная часть русскоязычного 

населения вынуждена была покинуть практически все населенные группы первого из 

называвшихся выше районов расселения. Во втором районе прекратили работу все посто-

ялые дворы на тракте из Трехречья в Хайлар, полностью забросили поселок Шахецзы. 

Территория, на которой располагались поселки третьей групп, формально охраня-

лась китайским кавалеристским полком, однако в реальности это практически ничего не 

давало. Заходившие на территорию Трехречья красноармейские отряды уничтожали це-

лые населенные пункты. Так, целиком были уничтожены поселки Тынхэ, Цанкир-Булак, 

сожжены Дамосово, Ключи. 

При этом следует отметить, что при нападениях со стороны Красной Армии, ки-

тайская полиция просто уходила из Трехречья. После этого возвращалась
2
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О судьбе поселков четвертой группы в связи с нападениями отрядов РККА данных 

не было. Возможно, это связано с удаленностью названного локального района. 

Таким образом, к началу 1930-х гг. основная масса русскоязычного населения 

сконцентрировалась в Трехречье. Все поселки располагались по трем рекам. Во второй 

половине 1920-х гг. на р. Хаул (Хауле)  проживало: 20 семей в деревне Ивановка, 20 в 

Черноушихе, 15 в Каменке и 20 в Комичной. 

На р. Дербулук (Дербул) соответственно 40 семей в Дубовой, 50 в Ключевой, 15 в 

Тулун-Туе (Тулунтуе) Верхнем, 17 в Тулун-Туе (Тулунтуе) Нижнем, 12 в Караганде (Ка-

раганах), 20 в Попирае, 25 в Щучьем, 35 в Шахедцзы, 15 в Боржовом (Баржаконе), 60 в 

Драгоценке и 15 в Концу. 

На р. Гана (Гану, Ган), соответственно, 30 семей в Верх-Уроке, 18 в Усть-Урге, 10 в 

Покровке, 10 в Каодагае, 120 в Верх-Кули, 35 в Лабдарине (Лабудалине, позже – Эргуна), 

и 20 в Нарманчи (Нармакчи)
1
. 

Параллельно с архивными данными приведем данные по поселениям Трехречья из 

упомянутого выше перечня Ю.В. Аргудяевой.  Она говорит об их краткой истории, начи-

ная с момента появления и до их оставления русскими, в основном в 1955-1956 гг. Огово-

римся сразу, что это автор данных строк встречал потомков русских в Трехречье прекрас-

но говоривших на русском языке в начале XXI в. Ю.В. Аргудяева не акцентирует внима-

ние на рассматриваемом нами времени, поэтому мы приведем ее перечень для иллюстра-

ции и констатации факта, что, на сегодня, однозначного ответа на вопрос о количестве ка-

зачьих поселений в регионе и их названиях, а так же общем количестве населения и коли-

честве семей по отдельным насланным пунктам, остается открытым. 

Итак, по Ю.В. Аргудяевой: 

- по р. Дербул поселки Дубовая, Ключевая, Тулунтуй, Попирай, Караганы и Щучья. 

- по р. Ган: Покровка, Усть-Кули (позже Ся-Кули), Лабдарин (позже – Аргунь), Че-

лотуй и Светлоколуй (Светлый Кокуй). 

Ряд населенных пунктов Ю.В, Аргудяева относит к междуречью Дербула и Гана: 

Баржакон (название по одноименному притоку р. Дербул), Лапцагор, Верх-Урга (позже – 

Шан-Урга), Усть-Урга (позже – Ся-Урга), Ширфовая, Верх-Кули (Шан-Кули), Нармакчи, 

Драгоценка (Саньхэ, при японцах – г. Найрумту) [Аргудяева, 2006]. 

Как видим, складывается совершенно иная картина. Выпадает третья река Трехре-

чья – Хаул и населенные пункты по ней. Ну и присутствует ряд иных расхождений. 

Приведем перечень поселений в Трехречье, который встречаем у В.В. Перминова. 

Он говорит о 1945 г.: Драгоценка, Дубовая, Ключевая, Тулунтуй, Караганы, Попирай, 

Щучье, Покровка, Верх-Кули, Усть-Кули, Лабдарин, Чилотуй, Светлый Колуй, Барджа-

кон, Лапцагор, Верх-Урга, Усть-Урга, Ширфовая и Нармакчи. Как видим, он соотносится 

с перечнем Ю.В. Аргудяевой. Для нас очевидно, что в его основе лежат данные А. Кайго-

родова [Перминов, 2007]. 

Интереснейшим является перечень поселков, приводимый В.Л. Кляусом. Посколь-

ку он пишет о церквях в русских поселениях Трехречья, данный перечень может быть не 

полным. Однако он приводит названия ряда селений: Драгоценка, Верх-Кули (Шанкули), 

Покровка (Банньчжалага), Верх-Урга (Шануэргэнь), Усть-Урга (Сяуэргэнь), Ключевая 

(Сянхулин), Дубовая (Шанхулин), Тэнихэ, Усть-Кули (Сякули), Тулунтуй, Попирай 

(Тольндзэтуй), Челотуй (Цилоту), Найджин-Булак (Нацзибулагэ), Кыцынор, Ацан, Улуси, 

Чинкир, Караганы (Калаган), Щучье (Сучин),  Баржакон, Солнечный [Кляус, 2014, с. 26]. 

Представленный перечень, интересен нам, прежде всего китайскими названиями селений. 

Отсутствующие китайские названия некоторых поселков не известны самому автору. 

Опять же, появляются названия новых населенных пунктов. 

Мы склонны более правильным вариантом считать первый. Это предопределено сле-

дующим. Взятые за основу статьи А. Кайгородова писались позднее, а как мы отметим ниже, 
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ситуация с расселением менялась. Первый перечень составлен очевидцем, а самое главное, он 

составлен для отчета и представляется нам относительно достоверным источником. 

На конец 1920-х гг. абсолютно точных данных по количеству русского населения в 

Трехречье не было. По приблизительным подсчетам там проживало до 650 семей, общим 

количеством до 5 000 чел. В отчетах отмечается, что все семьи были многолюдными, не-

которые составляли несколько поколений. В отдельные семьи вошли семейства работни-

ков, не имевших своего имущество. Таких семейств насчитывалось до 300. Значительная 

их часть появилась после нападения отрядов РККА
1
. 

Ухудшение социальной ситуации, страх за свои жизни вынуждал покидать наси-

женные места и это притом, что в рассматриваемое время Трехречье в экономическом 

плане было очень благополучным. Собирались прекрасные урожаи, до 300-500 тысяч пу-

дов хлеба в год. К 1930-му г. содержалось 27 896 голов крупного рогатого скота, 5 420 

лошадей, 22 000 овец
2
. 

Итогом внутренних передвижений казачьего населения по региону стало то, что 

значительная часть семей к началу четвертого десятилетия XX в. стала проживать на не-

значительной территории Трехречья, однако территории инфраструктурно достаточно хо-

рошо развитой, со множеством дорог. 

Здесь вновь вернемся к цифрам, которые приводятся в некоторых работах и источ-

никах.  Так, Ю.В. Аргудяева, со ссылкой на хабаровский архив, отмечает, что на конец 

1944 г. в Трехречье проживало 9 050 человек (видимо имеется в виду русскоязычное насе-

ление). Со ссылкой на А. Кайгородова, она говорит о том, что в 1945 г. там проживало 

11 000 русских [Аргудяева, 2006]. 

В.В. Перминов  говорит о 20-25 тысячах русских в Трехречье на 1945 г. [Перминов, 

2007].  

С учетом того, что все русское население Трехречья на начало 1930-х гг. составля-

ло, по наши данным, приблизительно 5 000 чел., серьезно говорить об увеличении на две 

тысячи человек русского населения региона с конца 1944 по (предположим) конец 1945 г., 

очевидно, мы не можем. Остановимся на первых цифрах, все же они приводятся со ссыл-

кой на архивные источники. Если отталкиваемся от 5 000 на 1930-й г. или 5 500 на 1933 г. 

[Чапыгин, 2013, с. 174], увеличение за 10 лет составило более трех с половиной тысяч чел. 

Сама по себе данная цифра видится сомнительной даже с учетом того, что в регион в 30-е 

гг. XX в. бежали с семьями забайкальские казаки, которых, как отмечает Ю.В. Аргудяева 

называли «тридцатниками» [Аргудяева, 2006]. 

Ниже мы будем говорить о «резне» в Трехречье в 1932 г., и бегстве после нее из ре-

гиона значительного количества русских. В свете сказанного, для нас, приведенные Ю.В. 

Аргудяевой цифры на 1945 г. представляются достаточно спорными. Количество же, о ко-

тором говорит В.В. Перминов, видится завышенным. 

Руководство русских эмигрантских организаций осознавало сложность сложив-

шейся в регионе, в связи с нападением отрядов Красной Армии, ситуации уже в начале 

1930-х гг. Было осознание и того, что из Забайкалья в любой момент могут быть перебро-

шены в Трехречье войсковые соединения. 

Представитель Главы Эмиграции Дальнего Востока Д.Л. Хорвата в Азиатско-

Восточных провинциях Н. Митаревский выдвинул предложение о незамедлительной пе-

реброске в Трехречье значительного контингента китайских войск. Второй мерой предла-

галось вооружение местного населения и создание из его представителей отрядов само-

обороны. Как известно, русскоязычное население в данном районе было разоружено ки-

тайскими властями. 

В случае отказа китайских властей от предложенного варианта решения проблемы, 

Н. Митаревский предлагал уводить все население вместе со скотом ближе к железной до-
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роге, что, во-первых, значительно дальше от границы, во-вторых, железная дорога лучше 

охраняется, а, в-третьих, позволит более оперативно реагировать на возникающие про-

блемы. 

Китайская сторона, в свою очередь, понимала, что требуется какое-либо решение. Ци-

цикарский губернатор в своей позиции обозначал, что проблема присутствует и требует ре-

шения. Однако формирование отрядов самообороны запрещено Нанкинским правительством. 

Таким образом, ни губернатор Хэйлуцзянской провинции Ван Фулин, ни командующий За-

падным фронтом данный вопрос решить не в состоянии. Решить его до своей смерти в ре-

зультате подрыва в 1928 г. мог только инспектор трех провинций Северо-востока Китая 

(Ляонин, Гирин и Хайлунцзян) Маршал Чжан Цзолинь, но вопрос так и остался открытым
1
. 

В этой ситуации требовалось придумать иной выход. Появилось предложение о 

выводе всего русскоязычного населения Трехречья за Хинган с выделением там для рас-

селения большого участка земли в районе р. Ронни. Русское населения Трехречье на это 

было согласно и даже выступало за скорейший переезд, поскольку иного выхода из ситу-

ации не видело
2
. 

Н. Митаревский считал, что если бы Глава Эмиграции Дальнего Востока Д.Л. Хор-

ват обратился к китайским властям, данный вопрос мог бы быть решен. Однако никаких 

серьезных действий со стороны Д.Л. Хорвата в данном направлении, судя по всему, пред-

принято не было
3
. 

В то же время сложно сказать, насколько вообще описанную проблему казачьих 

поселений на севере Китая можно было решить. Китайские власти были слабы, и не в со-

стоянии обеспечить защиту региона. А с приходом японцев ситуация стала еще сложнее. 

Итогом станет постепенный исход из Трехречья части русскоязычного населения. 

Перемещались они в сторону Хайлара, а затем, дальше на Харбин и при наличии возмож-

но, либо в Тянцзин и Шанхай, либо в Северную Америку и Австралию
4
. Причиной стала 

«резня» в Трехречье, та о которой мы говорили выше, и рейд отрядов И. Пешкова и И. 

Аксенова в 1932 г., а так же наводнение в Харбине 1932 г., получившее название «Вели-

кий потоп». Согласно архивным источникам русскоязычное население перебралось в 

Шанхай, эмигрантская колония которого значительного за счет этого выросла [Казачья 

эмиграция в Маньчжурии]
5
. 

Часть населения осталась на территории Трехречья. Следующий виток активного 

переселения русских мигрантов с территории Китая начнется в первой половине 50-х гг. 

XX в., но и он не приведет к полному исчезновению русских в регионе. Их часть останет-

ся в Трехречье. Согласно переписи населения Китайской Народной Республики 1982 г. на 

территории провинции Хэйлунцзян проживало около 100 русских [Рябова, 2015, с. 152]. 

Сложность анализа предметного поля данной статьи заключается в том, что, на се-

годняшний день, в литературе нет однозначной характеристики количественного состава 

казачьих поселений в Северном Китае. Расходятся авторы в их названиях. Представляет-

ся, что требуется серьезная работа с источниками, документами как центральных, таки и 

региональных архивов, эмигрантскими периодическими изданиями рассматриваемого пе-

риода времени. 

Для нас, очевидно, что на сегодняшний день о казачьих поселениях на севере Ки-

тая существует самое общее представление. Главным образом, рассматривается террито-

рия Трехречья. Весь регион Северной Барги охарактеризован, в рамках предмета статьи, 

только частично. Помимо вопросов, связанных с количеством населенных пунктов, коли-

чеством, проживавших в них, названиями, относительно слабо изучены объемы сельско-

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. 9145. Оп. 1. Д. 234. Л.17. 

2
 Там же. 

3
 Там же. Л. 13. 

4
 Там же. Ф. 5963. Оп. 1. Д. 29. Л.Л. 49-50. 

5
 Там же. Ф. 10017. Оп. 1. Д. 148. Л. 3. 
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хозяйственной деятельности, бытовая сторона жизни. Сказанное предопределяет необхо-

димость дальнейшей работы по теме. 
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Аннотация 

Рассматривается влияние Севастопольской оборонительной операции на общий ход сражений Ве-

ликой Отечественной войны на ее начальном этапе в 1941-1942 гг. А именно вопросы, связанные с 

длительным удержанием сил и средств 11-ой немецкой армии, совместно с частями стран сателли-

тов Германии на территории Крыма в ходе обороны Севастополя. Кроме того, рассматривается 

вклад Севастопольской обороны в осуществление крымских десантов в указанный период и по-

следствия этих операций для обороны города. Так же затрагиваются вопросы, связанные с обста-

новкой на южном участке советско-германского фронта и в черноморском регионе после оставле-

ния советскими войсками Севастополя в 1942 г. Вводятся в научный оборот новые исторические 

источники по Севастопольской оборонительной операции, - архивные материалы Центрального 

архива Министерства обороны России. 

 

Abstract 

Influence of the Sevastopol defensive operation on the general course of battles of the Great Patriotic War 

at her initial stage in 1941-1942 is considered. Namely the questions connected with long deduction of 

forces and means of the 11th German army together with parts of the satellites of Germany in the territory 

of the Crimea during defense of Sevastopol. Besides, the contribution of the Sevastopol defense to im-

plementation of the Crimean landings to the specified period and consequences of these operations for 

defense of the city is considered. Also the questions connected with a situation on the southern site of the 

Soviet-German front and in the Black Sea region after leaving by the Soviet troops of Sevastopol in 1942 

are raised. New historical sources of the Sevastopol defensive operation, - archival materials of the Cen-

tral archive of the Ministry of Defense of the Russian Federation are introduced for scientific use. 
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Севастопольская оборонительная операция 1941-1942 гг. освещена в исторической 

науке в достаточно большом и высокопрофессиональном объеме, но, к сожалению, остают-

ся, не изучены в полной мере, а порой только затронуты некоторые вопросы, которые со-

провождали это историческое событие. В контексте начального периода Великой Отече-

ственной войны и международной политики в военный период слабо изучен ряд моментов, 

которые значительно повлияли на ход всей войны и политической обстановки в ее период. 

Во-первых, Севастополь не был сдан немцам с хода, он выстоял в двух штурмах осенью 
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1941 г., что способствовало задержке мощной немецко-румынской группировки в Крыму, в 

то самое время, когда вермахту недоставало людских ресурсов на других участках советско-

германского фронта [Оборона Севастополя, 1943, с. 3]. Во-вторых, каково значение «крым-

ских десантов» 1941-1942 гг. по отношению к обороне Севастополя. Они должны были де-

блокировать город и помочь в освобождении Крыма, но получилось так, что «вермахт рас-

строил два параллельных наступления Сталина на южном фронте», одним из которых стало 

крушение Крымского фронта в мае 1942 г. [Гланц, 2008, с. 52]. Все эти исторические собы-

тия, связанные с Севастопольской оборонительной операцией, оказали серьезное влияние 

как на обстановку южного участка советско-германского фронта, так и на общий ход Вели-

кой Отечественной войны. Так, в фундаментальном и многотомном исследовании по исто-

рии войны говорится какое значение оборона Севастополя сыграла в одном из решающих 

сражений войны, битве под Курском: «Первоначально операция «Блау» была назначена на 

23 июня, но в связи с затяжкой боевых действий в районе Севастополя этот срок был пере-

несен на 28 июня» [Великая Отечественная война, том 1, 2015, с. 352].  

Методологическую основу обзора и исследования значения Севастопольской оборо-

нительной операции в начальный период Великой Отечественной войны составляет прин-

цип историзма. Применение этого принципа предполагает, что комплексное изучение всех 

аспектов деятельности Севастопольского оборонительного района во взаимосвязи с други-

ми элементами военных, экономических и социально-политических факторов борьбы СССР 

с немецко-фашистскими войсками позволяет более глубоко понимать причинно-

следственные связи происходивших исторических событий в Севастополе в 1941-1942 гг. 

При рассмотрении значения обороны Севастополя в 1941-1942 гг. был использован сравни-

тельно-исторический метод для анализа архивных материалов Центрального архива Мини-

стерства обороны. Он позволил показать объективные особенности военных факторов обо-

роны города и участия в ней различных частей и соединений, в том числе социально-

политическую и демагорафическо-статистическую обстановку в рядах войск противника. 

Использование проблемно-хронологического метода позволило вычленить из всех военных 

факторов севастопольской обороны фактор крымских десантов и проследить его в истори-

ческом развитии. Значение десантов на территорию полуострова является одним из наибо-

лее значимых моментов в контексте истории борьбы за Крым и Севастополь, можно ска-

зать, что оборона Севастополя и десанты в Крым тесно взаимосвязаны в борьбе за Крым. В 

фундаментальной монографии доктора исторических наук А.В.Басова отмечается, что: «В 

зимней компании 1941-1942 гг. Крым явился объектом встречных действий сторон. Совет-

ские вооруженные силы отразили вражескую попытку захватить Севастополь, осуществили 

Керченско-Феодосийскую десантную операцию, образовали Крымский фронт и создали 

условия для освобождения Крыма» [Басов, 1987, с. 312]. 

Оборона Севастополя 1941-1942 гг. находится сейчас несколько в тени более серь-

езных военных операций,- Сталинградского и Курского сражений, но это не значит, что в 

период войны руководство страны уделяло ей гораздо меньше внимания. Наоборот, со-

ветское руководство осознавало всю значимость обороны города и внимательно следило 

за обстановкой. Например, командующий советским военно-морским флотом отмечал, 

что «Ставка Верховного Главнокомандования и Генеральный штаб, не ограничиваясь из-

данием директив, детально занимались положением дел в Севастополе не только в связи с 

общим положением на фронте, но и с учетом обстановки на его южном фланге» [Кузне-

цов Н.Г., 2000, с. 76]. То есть, высшее военное руководство понимало, что оборона Сева-

стополя является «цементирующим фактором» военной обстановки не просто в Крыму, но 

и во всем южном регионе. Особенно это обстоятельство усилилось после решения об 

оставлении Одессы, эвакуации Приморской Армии и перехода ее частей и соединений в 

Крым, когда осенью 1941 г. главным местом сражений в Черноморском регионе стала 

борьба за Севастополь.
1
 

                                                 
1
 Центральный архив Министерства обороны РФ (далее ЦАМО). Ф. 1740. Оп. 1. Д.1. Журнал бое-

вых действий 421 стрелковой дивизии. Л. 23. 
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Решение произвести эвакуацию войск из Одессы в сентябре 1941г., с ее перебази-

рованием на Крым, далось советскому руководству не легко, так как город мог оборонять-

ся еще значительное время и обстановка не была критической, особенно с поддержкой 

Черноморского флота [Кузнецов Н.Г, 2000, с. 65]. Но противник угрожал Крымскому 

фронту со стороны Перекопа, также угрожал перерезать линии снабжения Севастополь-

Одесса. Можно сказать, что оставление Одессы было заранее проработанным и четко де-

тализированным планом, который был грамотно реализован. Части и соединения, оборо-

нявшие Одессу, отмечали в своих директивных документах: «Согласно указу Верховного 

Главнокомандования СССР в целях осуществления военной стратегии и дальнейших бое-

вых действиях, войска Одесского оборонительного района и Приморской Армии в начале 

2-ой пятидневки октября 1941г. приступили к плановой эвакуации своих войск и матери-

альной части из города Одессы».
1
 То есть, было принято решение о нецелесообразности 

обороны Одессы и привлечения людских и материальных ресурсов, потери которых в 

летне-осенней  компании 1941 г. были очень значительны, для обороны Крымского полу-

острова и главной базы Черноморского флота,- Севастополь.  

Особенно оборона Севастополя начала играть свою «отвлекающую» роль с про-

движением немецких войск и их союзников все дальше вглубь СССР. Например, «сева-

стопольская карта» сыграла свою значимую роль в период ожесточенных боев под Росто-

вом. Развертывание советской наступательной операции по овладению Ростовом совпало 

по времени со вторым наступлением немцев на Севастополь, для проведения которого 

они перебросили под Севастополь около семи дивизий, снятых с других участков Южного 

фронта. Это обстоятельство, несомненно, помогло советским войскам осуществить раз-

гром немцев под Ростовым. Немецкое командование не могло отказаться от штурма Сева-

стополя, так как оно не без основания опасалось, что Красная Армия, перешедшая в 

наступление под Ростовом и на других участках Южного фронта, начнет активные дей-

ствия и в Крыму [Оборона Севастополя, 1943, с. 3]. То есть, можно сказать, что в таком 

случае немецкая сторона опасалась уже не длительности упорных боев за овладение базой 

Черноморского флота, но и рассматривала возможность контрудара советских войск с се-

вастопольского плацдарма. Отмечала этот факт и немецкая сторона, которая признавала, 

что: «пока город оставался в руках русских, немцы не могли осуществлять морем снабже-

ние своего южного фланга, который после продвижения в Ростов откатился к реке Миус» 

[Руге, 2003, с.230]. То есть, помимо отвлечения сухопутных войск Севастополь препят-

ствовал и снабжению войск противника морским путем. 

В дальнейшем, в ходе продвижения немецких войск на южном направлении, зна-

чение обороны Севастополя возрастало. В конце 1941 г., начале 1942 г. помимо отвлече-

ния значительных немецких сил на штурм города и препятствованию снабжения, «фактор 

севастопольской обороны» позволял сорвать десантирование крупных сил противника на 

кавказское побережье. Советские военные историки констатировали, что «удержание Се-

вастополя имело для нас колоссальное значение, так как срывало все планы немецкого 

командования в отношении высадки морского десанта на Кавказском побережье, в тылу 

наших войск, оборонявших подступы к Северному Кавказу» [Оборона Севастополя, 1943, 

с. 3]. Все это привело более чем к полугодовому «топтанию и исчерпанию» немецких сил 

под Севастополем, в то самое время, когда эти людские и материальные ресурсы были 

остро необходимы на других участках фронта. Например, в контексте исчерпания люд-

ских резервов немецкой стороны, говорят факты из допросов немецких военнослужащих, 

взятых в плен в конце 1941 г. из состава 24 и 50 пехотных дивизий: «возраст солдат до 35 

лет, пополнение не получают, в ротах большой некомплект, другие роты имеют также со-

став по 50-60 человек».
2
 В дальнейшем, противоборствующие стороны готовились к обо-

роне и штурму соответственно, кроме того советская сторона задействовала свои ресурсы 

на «крымские десанты», а немецкая на их ликвидацию. Поэтому третий и последний 

                                                 
1
 ЦАМО. Ф. 3532. Оп. 1. Д. 5. Журнал боевых действий 2 кавалерийской дивизии. Л. 31. 

2
 ЦАМО. Ф.1100. Оп.1. Д.50. 25 стрелковая дивизия. Материалы опроса военнопленных. Л.12 
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штурм Севастополя, немецко-румынская группировка предприняла только 7 июня 1942 г. 

Оборона Севастополя позволила задержать мощную немецкую группировку до самого 

начала немецкого наступления на юге СССР, на Сталинградском направлении. Летом 

1942 г. события развивались следующим образом,- 3 июля было объявлено об окончании 

обороны, несколько ранее,- 28 июня «Гитлер начал операцию «Блау», бросив примерно 2 

миллиона солдат на Сталинград и Кавказ и разнеся вдребезги оборону Красной Армии в 

южной России, насчитывающей 1,8 миллиона солдат» [Гланц, 2008, с. 41]. Таким образом, 

можно сказать, что к моменту окончания боев за город оборона Севастополя по максиму-

му позволила задержать и сковать крупные силы врага на южном фронте, а кроме того 

связать линии его коммуникаций и снабжения. Кроме того, не следует забывать и о том, 

что военное производство в городе было налажено и многое из необходимой продукции 

для сражающихся советских войск производилось на месте [Борисов, 1970, с. 104]. Это 

значит, что оборона Севастополя была еще и самодостаточна в плане военного производ-

ства по ряду продукции и позволяла направлять советскому руководству материальные 

ресурсы на другие участки фронта.  

Необходимо рассмотреть значение и роль крымских десантов в контексте обороны 

Севастополя 1941-1942 гг. Это связано с тем, что в случае успешного проведения данных 

десантных операций могла идти речь не просто о снятии блокады с города, но и о ведущей 

роли Севастополя как плацдарма освобождения всего Крыма. Это отмечали и советские 

военные историки, указывая, что «Севастополь, как главная база черноморского флота 

мог служить и плацдармом, опираясь на который в любой момент могла развернуться де-

сантная операция Красной армии, предпринятая с целью очищения Крыма от немецких 

оккупантов» [Оборона Севастополя, 1943, с. 3]. Но при этом «германское командование 

стремилось как можно скорее ликвидировать эту опасность путем захвата Севастополя» 

[Оборона Севастополя, 1943, с. 3]. В свою очередь немецкие военные считали, что крым-

ские десанты значительно затянули взятие Севастополя, который был захвачен только ле-

том 1942 г., когда вермахт уже устремился на южном фланге к кавказской нефти. Коман-

дующий ВМС ФРГ Фридрих  Руге высказывал такую точку зрения, касательно крупней-

шего из них, Керченского десанта: «этот русский плацдарм вынудил немцев отвлечь для 

его ликвидации много войск, и поэтому штурм Севастополя пришлось отложить на шесть 

месяцев» [Руге, 2003, с. 230]. Все это позволяет сказать, что оборона Севастополя в кон-

тексте крымских десантов сыграла важную роль так же, как крымские десанты в обороне 

главной базы Черноморского флота. 

В целом, десантные операции Великой Отечественной войны являются одними из 

самых драматических событий войны. Ряд исследователей отмечал, что их нельзя было 

прекратить, как неудачное наступление или сделать прочными и неуязвимыми, как глубо-

коэшелонированную оборону [Юновидов, 2009, с.6]. Связано это с тем, что какие бы силы 

и средства не привлекались, как бы ни рассчитывались планы операций, ни одна из круп-

ных операций не носила достаточно напряженный характер. Николай Герасимович Куз-

нецов, командовавший советскими военно-морскими силами в годы войны, наиболее пол-

но охарактеризовал специфику морских десантов: «Десантные операции следует планиро-

вать, заглядывая довольно далеко вперед, ведь после высадки нужно ожидать быстрой и 

решительной реакции противника. В первую очередь это относится к любой наземной 

операции. При высадке же десанта с моря дело обстоит еще сложнее. Тылом в этом слу-

чае, как в Феодосии, оказывается море, и отступить при необходимости значительно 

сложнее, чем, допустим, отойти «на исходные рубежи» на суше. Опасность понести 

большие потери в случае вынужденного отступления тем больше, чем дальше расположен 

от своих баз или войск занятый десантом город или участок берега» [Кузнецов Н.Г., 2000, 

с. 96]. Именно такая ситуация и произошла с феодосийской частью десанта. 

Касательно крымских десантов, и их проведение и результаты явились подтвер-

ждение трагизма десантных операций начального периода войны. Этот факт подтвердил 

видный американский военный историк Дэвид Гланц. Он отметил, что «одиннадцатая ар-
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мия немецкого генерала Эриха фон Манштейна, действовавшая в Крыму, дополнила 

нанесенный Советам ущерб, отразила слабое советское наступление, начатое никуда не 

годными войсками Крымского фронта, а затем сбросила остатки этого фронта в море» 

[Гланц, 2008, с. 43]. Особенно чувствительны были потери, понесенные советской сторо-

ной, так «при этом погибло или попало в плен еще 150000 солдат Красной Армии» 

[Гланц, 2008, с. 43]. И действительно, судьба крымских десантов была трагична, правда 

советские мемуаристы не были так прямолинейны и предпочитали более размытые фор-

мулировки: «Наши войска на Керченском полуострове и в Севастополе в мае 1942 года 

оказались в очень тяжелом положении» [Кузнецов Н.Г., 2000, с. 98].  

Основным крымским десантом является Керченско-Феодосийский десант, прохо-

дивший с 25 декабря 1941 г. по 2 января 1942 г. Роль вспомогательных десантов играли 

высадки в Евпатории, Алуште и Судаке. Необходимо более детально рассмотреть эти со-

бытия, так как они значительно повлияли непосредственно на оборону Севастополя. Ос-

новная задача десанта в Керчи заключалась в создания плацдарма на территории керчен-

ского полуострова и освобождении совместно с Севастопольским оборонительным райо-

ном Крыма. Советская группировка в Керчи должна была наступать в направлении Кара-

субазар- Симферополь. Так, например, к концу декабря 1941 г. второй штурм города со 

стороны немецких войск выдохся, а после начала Керченско-Феодосийского десанта, 

немецкие воска были срочно переброшены из под Севастополя на восток Крыма. Этот 

факт отмечается одним из руководителей обороны полковник И.Е Жидиловым: «Натиск 

гитлеровцев слабеет. Вскоре они вовсе прекращают атаки. На всем нашем фронте насту-

пает относительное затишье» [Жидилов, 1963, с. 143]. Объясняется это не только огром-

ными потерями, которые понесли гитлеровцы во время своего бесплодного наступления. 

Важнейшую роль сыграла высадка советских войск в Крыму, знаменитая Керченско- Фе-

одосийская операция, нагнавшая ужас на гитлеровцев и заставившая их отвлечь значи-

тельные силы от Севастополя на образовавшийся новый фронт» [Десанты Великой Отече-

ственной войны, 2008, с. 256]. Хотелось бы добавить, что ослабление штурма города свя-

зано именно с деятельностью десантов на востоке Крыма, а не с прибытием пополнений в 

город, так 26 декабря 1941 г. в Севастополь прибыла 345 стрелковая дивизия, значительно 

усилившая поредевшие ряды защитников, но только когда 29 декабря советские войска 

освободили Феодосию, штурм окончательно затих. 

В дальнейшем сложилась прямо противоположная ситуация,- уже войска Севасто-

польского оборонительного района собирались перейти в наступление для поддержки 

Керченского десанта. Эти действия должно были сковать оставшееся немецкие войска под 

Севастополем и не позволить их перебросить на восток Крыма.  Так, заместитель коман-

дующего Приморской Армией свидетельствовал: «Вскоре командующий Севастополь-

ским оборонительным районом получил телеграмму Военного совета Кавказского фронта. 

В которой сообщалось об освобождении частями 51-й и 44-й армий Керчи и Феодосии и 

приказывалось Приморской армии с утра 31 декабря перейти в наступление с целью рас-

ширить плацдарм, сковать противника и не допустить переброски его резервов из-под Се-

вастополя к Феодосии и на Керченский полуостров» [Моргунов, 1979, с. 230]. То есть, с 

советской победой на Керченском направлении, можно было начать наступление с терри-

тории Севастопольского оборонительного района и Керченского полуострова с целью 

освобождения Крыма.  

Необходимо вычленить те причины, по которым это не произошло, а наоборот кер-

ченский десант после длительной борьбы был уничтожен в мае 1942 г., после чего немец-

кие войска приступили к подготовке третьего штурма Севастополя. Связано это с рядом 

причин, во-первых, советское командование переоценило значимость победы и недооце-

нило возможности противника к маневрированию и пополнению резервами. Да, Красная 

армия оказала активное сопротивление и нанесла контрудары у Ростова и под Тихвином, 

переломила ход сражения за Москву и отстояла Севастополь, но последующие события 

показали, что Красная Армия еще не набралась достаточного опыта и недооценивать 
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немецкие войска смертельно опасно. Ряд исследователей достаточно объективно резюми-

рует данные события: «Однако надежды Ставки были разбиты, когда предвкушаемый 

успех быстро превратился в два разгрома под Харьковом и в Крыму. В этих катастрофах 

явно была виновата сама Ставка; хотя она уже почти целый год набиралась боевого опы-

та, ей не удалось адекватно оценить ни собственные возможности, ни возможности вер-

махта» [Гланц, 2008, с. 228].  

Во-вторых, необходимо сказать, что личностный фактор не сыграл своей роли, в 

поражении виноваты ошибки еще в предвоенной подготовке. В наши дни в неудачах кер-

ченского десанта принято винить Льва Мехлиса, командира Главного политического 

управления. К его личности можно относиться по-разному, но в указанный военный пери-

од он проявил себя как деятельный организатор, хотя и допускающий «перегибы» в своей 

работе. Просчеты заключались в «объективных упущениях подготовки и организации 

управления войск, наиболее ярко проявившихся в боях на Керченском полуострове. Так, 

перед войной в теории и практике обучения армии и флота десанты не превышали одной 

дивизии, таким образом, ни теоретически, ни практически войска не были подготовлены к 

высадке такого десанта. Не обладая специальными десантными судами и высадочными 

средствами, флот не был готов к подобному десанту и в техническом отношении» [Мано-

шин, 2009, с. 228].  

В-третьих, свою роль сыграл природно-географический фактор, так в зимнее время 

пролив замерзал, и снабжение происходило по ледовым дорогам, как в блокадном Ленин-

граде, а через некоторое время лед оттаивал, и снабжение шло судами, на чью разгрузку 

требовалось до нескольких суток. Кроме того, равнинная местность слабо способствовала 

укрытию войск при слабом противовоздушном прикрытии, в результате чего немецкие 

самолеты наносили существенные потери советских войскам. Остро ощущалась необхо-

димость в прикрытии и противовоздушными средствами и авиацией, которые «патрули-

рованием прикрывали транспорты и войска».
1
  

Таким образом, в результате работы этих факторов к маю 1942 г. крымская груп-

пировка немецко-румынских сил не была ликвидирована, а наоборот, разгромив керчен-

ский плацдарм, переключилась на штурм Севастополя. 

Но необходимо отдать должное Керченско- феодосийскому десанту, он сыграл за-

метную роль в обороне Севастополя, позволив оттянуть очередной штурм города и даже 

поставить вопрос об освобождении всего крымского полуострова [Кузнецов А.Я., 2011, с. 

3]. Командующий советским военно-морским флотом Н.Г. Кузнецов резюмировал, что 

«Керченско-Феодосийская операция вошла в историю не только как образец отваги наших 

воинов. Это была самая крупная десантная операция наших войск в Великую Отечествен-

ную войну, хорошо разработанная, несмотря на крайне сжатые сроки ее подготовки. Сева-

стополь был спасен, и значительный плацдарм на Керченском полуострове остался в 

наших руках» [Кузнецов Н.Г., 2000, с. 96]. В тоже самое время, оставление противнику 

керченского плацдарма резко активизировало деятельность немецких войск под Севасто-

полем, причем в подготовке и новом штурме города участвовали не только высвободив-

шиеся немецко-румынские войска, но и советская техника, захваченная и оставленная на 

территории Керчи. Современные российские исследователи отмечают, что поражение 

Крымского фронта было тяжким событием весны 1942 г., прежде всего оно сказалось на 

судьбе Севастополя: «В течении мая фронт потерял несколько десятков тысяч человек 

личного состава, почти 3,5 тысячи орудий и минометов, более 250 танков и 40 самолетов. 

Захваченную боевую технику и тяжелое вооружение советских войск противник затем ча-

стично использовал против защитников Севастополя» [Маношин, 2009, с. 270].  

Таким образом, падение керченского плацдарма позволило немецко-румынской 

группировки перебросить свои войска к Севастополю и усилить их трофейной техникой. 

Итогом стало то, что советские легкие танки Т-26 из состава Севастопольского оборони-

тельного района вынуждены были бороться с советскими, в том числе тяжелыми танками 

                                                 
1
 ЦАМО. Ф.20134. Оп.1. Д.4. Оперативные сводки 72 истребительной авиадивизии. Л.1 
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КВ-1, но уже трофейными и с немецкими экипажами. Современная российская историо-

графия придерживается такой же точки зрения: «Потеря Керченского полуострова поста-

вила в исключительно тяжелое положение советские войска, защищавшие Севастополь-

ский оборонительный район. Теперь против них были повернуты все силы 11-ой немец-

кой армии» [Великая Отечественная война, том 3, 2012, с. 210]. 

Не менее интересной и трагической оказалась судьба других крымских десантов и 

их связь с обороной Севастополя, которые играли вспомогательную роль по отношению к 

Керченско-Феодосийскому десанту. Это были десанты в Евпаторию, Алушту, Судак и ко-

торые оказались несколько «забыты» в истории войны на территории Крыма, хотя в даль-

нейшем были освещены в советской историографии, но до сих пор не так известны, как 

оборона Севастополя или Керчи.  

Во-первых, если Керченский десант должен был наступать со стороны Карасубаза-

ра, то войска Севастопольского оборонительного района должны были поддержать 

наступление на Симферополь со своего направления через Бахчисарай. К сожалению, ряд 

современных исследователей считает, что план десантов, с последующей его проработкой 

находился на весьма высоком уровне, так как в Евпатории, Алуште и Судаке находились 

незначительные именно немецкие силы [Широкорад А.Б. Трагедия Севастопольской кре-

пости, 2005, с. 255]. А.Б. Широкорад основываясь на том, что в основном это были ру-

мынские части, считает, что план захвата прибрежных населенных пунктов с дальнейшей 

целью перерезать и нарушить коммуникации противника мог принести серьезный успех. 

Но надо понимать, что Евпаторийский десант был произведен 5 января 1942 г. и вся 

немецкая группировка в Крыму, незадействованная в ликвидации Керченского десанта, 

была аккумулирована на противодесантную деятельность и ожидала новых советских де-

сантов. Поэтому более компетентные лица, в том числе из числа советских мемуаристов, 

отмечали, что «план отражал незнание состояние войск противника из-за отсутствия раз-

ведданных, завышение своих возможностей и просчеты в определении соотношения сил» 

[Моргунов, 1979, с. 227]. То есть, можно сказать что советские войска ставили перед со-

бой задачи, превышающие по своим возможностям ресурсы страны и армии, а кроме того 

не учитывали возможности противника, который несмотря на ряд неудач еще был силен.  

Во-вторых, личный состав и техника для Евпаторийского десанта подбирались из 

числа военнослужащих Севастопольского оборонительного района. А это значило, что из 

имеющих в Севастополе скудных людских и материальных ресурсов необходимо подго-

товить десант. Заместитель командующего Приморской Армией вспоминал, что «со 2 по 5 

января части Севастопольского оборонительного района производили перегруппировку, 

готовясь к наступлению. Шла также подготовка к высадке десанта в Евпаторию, которая 

планировалась в ночь на 5 января. Десант состоял из усиленного батальона морской пехо-

ты под командованием капитана Г.К. Бузинова. Ему была придана разведывательная 

группа разведывательного отдела штаба флота во главе с капитаном В.П. Топчиевым, ко-

торый еще 5 декабря 1941 г. удачно высаживался со своим отрядом в Евпатории» [Моргу-

нов, 1979, с. 248]. То есть на Евпаторийский десант был выделен всего батальон личного 

состава. На мой взгляд, малочисленность десанта, это действительно серьезный просчет 

советского командования. Признавали это и советские военачальники: «Командование 

оборонительным районом, очевидно, считало наши войска для этого недостаточно силь-

ными. Такие выводы командования подкрепились еще и тем, что высаженные нами десан-

ты в Евпатории 5 января, а через несколько дней в Судаке, не привели к ожидавшимся ре-

зультатам. Оба десанта, израсходовав свои силы, погибли. В Евпатории погиб мой това-

рищ, капитан 2-го ранга Николай Васильевич Буслаев. Он был начальником группы кон-

троля при командующем флотом и с первых дней войны стремился перейти на боевую ра-

боту. А тут представился такой случай, участвовать в освобождении Евпатории, его род-

ного города, в котором Николай провел свои молодые годы» [Жидилов, 1963, с. 157]. То 

есть, евпаторийский десант не только не снизил нагрузку на Севастопольский оборони-

тельный район путем создания еще одного советского плацдарма в Крыму, но и сократил 
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людские и материальные ресурсы обороны Севастополя. Схожая ситуация была и с под-

готовкой Судакского и Алуштинского десантов, но которые состояли из войск прибыв-

ших из Новороссийска. Эти десанты так же состояли из батальона на каждый населенный 

пункт, с незначительными частями усиления и были высажены через несколько дней по-

сле десанта в Евпатории. Оба этих десанта окончились неудачей, личный состав погиб 

или попал в плен, и лишь некоторым из военнослужащих удалось пробиться в партизаны.  

Почему стал возможным провал сразу трех, даже вспомогательных десантных опе-

раций? Во-первых, полная асинхронность десантов, их было необходимо проводить одно-

временно. Ряд современных исследователей  отмечает, что: «в рамках уже начавшейся опе-

рации Кавказского фронта по освобождению Крыма высаживались еще два морских десан-

та, в Евпатории и Судаке. Поскольку цель этих операций заключалась в содействии успеху 

наступления советских войск на полуострове, то и провели их с некоторой задержкой, 5 и 6 

января соответственно. Кроме того, 4 и 6 января предпринимались попытки высадить мор-

ской десант в Алуште, но не позволила пода» [Десанты Великой Отечественной войны, 

2008, с.170]. Во-вторых, малочисленность личного состава десантов свидетельствует о се-

рьезных просчетах советских военачальников, недооценке противника и не применении ис-

торического опыта, в период Крымской войны 1851-1856 гг., «союзные войска» произвели 

десантирование своих основных сил на удобном, равнинном евпаторийском участке. Учи-

тывая это, более крупный советский десант, хотя бы дивизионного уровня мог реально пе-

реломить ход сражения за Крым в целом. С этим мнением согласен и ряд современных ис-

следователей: «Большой десант (несколько дивизий) в районе Евпатории мог решить судь-

бу Крыма. Район Евпатории для десанта был гораздо более удобен, чем любой другой рай-

он Крыма» [Широкорад А.Б., Трагедия Севастопольской крепости, 2005, с. 272]. 

Ситуация с крымскими десантами 1941-1942 гг. сильно повлияла на проведение 

Севастопольской оборонительной операции, а порой и сама оборона Севастополя произ-

водила десантирование, задействовав свои силы и средства. По ряду указанных выше 

причин, окончание этих десантных операций было трагичным и не смогло выполнить всех 

тех задач, что на них возлагались. Основная задача из них,- освобождение Крыма, это 

подтверждают в своих исследованиях и другие историки: «Задача уничтожения крымской 

группировки врага и освобождение всего Крыма в тот момент была явно нереальной» 

[Маношин, 2009, с. 227]. Но в целом, они способствовали сковыванию мощной немецко-

румынской группировки на территории Крыма и не позволили направить эти войска на 

другие участки советско-германского фронта.  

В целом, оценивая значения обороны Севастополя в начальный период Великой 

Отечественной войны можно вычленить три фактора оказавших влияние на весь ход войны.  

Во-первых, длительное удержание мощной немецко-румынской группировки на тер-

ритории полуострова и нанесение ей серьезных людских и материальных ресурсов. Так, от-

мечалось что: «Героическая оборона Севастополя, Керченско-Феодосийская десантная опе-

рация зимой 1941 – 1942 гг. и бои за Керченский полуостров в мае 1942 г. надолго связали 

крупные силы противника, на длительное время сковали маневренность немецкой армии, 

спутали и расстроили планы немецкого командования, сорвали пресловутое «весеннее 

наступлении» немцев в 1942 г. Гитлеровцы проиграли во времени, в темпах, понесли 

огромные потери людьми» [Непокоренный Крым: материалы для пропагандистов и агита-

торов, 1943, с. 7]. Многие исследователи и мемуаристы, отмечали, что оборона Севастополя 

сыграла свою значительную роль в преддверии немецких действий 1942 г., зимой и весной 

1942 г. советской стороне было понятно, что немецкое наступление состоится летом 1942 г., 

но был непонятно на каком участке фронта,- центральном или южном. Единственное, что 

было понятно, это наступление состоится и отвлечение сильной вражеской группировки на 

другом участке фронта, а именно в Севастопольской оборонительной операции работает на 

будущую победу СССР. О своих размышлениях, о возможных действиях немецкой стороны 

наиболее полно поделился Н.Г.Кузнецов: «В это же время появились признаки новой ак-

тивности немецкой армии в Крыму. Планы Гитлера на весну 1942 года еще не были разга-
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даны» [Кузнецов Н.Г., 2000, с. 97]. Небезынтересно отметить, что оборону Севастопольской 

городской агломерации в дальнейшем рассматривали наравне с обороной Сталинграда как 

образец проведения оборонительных операций. Так, когда в апреле-июне 1943 г. на всем 

Курском выступе развернулась работа по созданию оборонительных укреплений, учиты-

вался «опыт оборонительных операций, накопленной войсками под Москвой, Ленинградом, 

Севастополем, Одессой и Сталинградом» [Ликсо, 2014, 141].  

Во-вторых, оборона Севастополя оказывала сильное влияние на партизанское дви-

жение Крыма, его снабжение, моральный облик советских партизан и в целом на тот «внут-

ренний фронт» полуострова, который работал, в том числе и на снижение немецкого давле-

ния на Севастополь. Так, Военному Совету Черноморской группы войск в докладе о состо-

янии партизанского движения в Крыму было доложено: «Однако героическая оборона Се-

вастополя снова поднимает настроение людей. Все взоры партизан были обращены в сто-

рону Севастополя, никто и не допускал, что Севастополь будет сдан и это вполне понятно. 

Партизаны рассматривали Севастополь, как свою опору для дальнейших действий в Кры-

му» [Русский архив: Великая Отечественная война, 1999, с. 205]. Но имелись и негативные 

последствия сдачи Севастополя врагу, также имевшие далеко идущие последствия, такие 

как высокие потери личного состава [Ятманов, 1971, с. 143]. С падением Севастопольского 

оборонительного района немецкие войска высвободились с Севастополя и переключились 

на борьбу с партизанами, началось масштабное прочесывания лесных массивов Крыма с 12 

июля, то есть через 9 дней после падения Севастополя, а связь с партизанскими отрядами 

прервалась до 8 сентября [Русский архив: Великая Отечественная война, 1999, с. 207]. Но 

более серьезные последствия ждали южный участок советско-германского фронта.  

В-третьих, захват Севастополя позволил перенести накал борьбы на южный фланг 

советско-германского фронта. Это были в первую очередь Сталинградское направление  и 

одновременно территории Кавказа, а также еще более усилить давление на Новороссий-

скую военно-морскую базу, которая стала главной базой Черноморского флота после па-

дения Одессы и Севастополя. Так, советские исследователи отмечали, что «потеря Крыма 

создала для нас дополнительные трудности в борьбе с врагом. Немцы получили возмож-

ность нанести нам удар летом 1942 г. на юге, прорваться к Сталинграду и на Северный 

Кавказ, захватил военно-морскую базу на Черном море, Новороссийск и этим самым стес-

нить действия нашего флота» [Непокоренный Крым: материалы для пропагандистов и 

агитаторов, 1943, с. 7]. Кроме того, после окончания Севастопольской оборонительной 

операции и полного захвата Крыма немецкими войсками на повестку дня встал вопрос, 

связанный с Черноморским флотом. Ряд немецких военачальников «выдвигал вопрос о 

том, что будет делать и куда вообще денется наш Черноморский флот, потерявший летом 

1942 г. такие первоклассные базы как Севастополь и Новороссийск» [Непокоренный 

Крым: материалы для пропагандистов и агитаторов, 1943, с. 8]. Именно после захвата Се-

вастополя летом 1942 г. немецкая сторона вновь начинает «разыгрывать турецкую карту». 

Выражалась это в том числе и по международной линии и по национальной, когда проис-

ходило наделение крымских татар, как наиболее близкого к турецкому населению, жите-

лей Крыма различными правами и льготами со стороны оккупационной администрации 

[Широкорад А.Б., Битва за черное море, 2005, с. 427].  

Несмотря на все эти военные и политические факторы, Севастопольская оборони-

тельная операция принесла значительный успех в деле борьбы с немецко-фашистскими 

войсками и благотворно повлияла на ход этого противостояния, позволив оттянуть на себя 

значительные силы немецких войск и их союзников. 
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Аннотация  

В ходе Великой Отечественной войны начало освобождению Чехословакии было положено Во-

сточно-Карпатской стратегической наступательной операцией, составной частью которой стала 

Карпатско-Ужгородская наступательная операция 4-го Украинского фронта (сентябрь – октябрь 

1944 г.). Значительную роль в ней сыграли танковые и механизированные войска, которые в 

сложных условиях горно-лесистой местности причинили значительный ущерб противнику и овла-

дели городами Мукачево и Ужгород. В ходе боев было установлено, что танки и самоходные 

установки в горных теснинах целесообразно использовать мелкими группами за боевыми поряд-

ками пехоты, используя пехотный десант и сопровождение саперов. Приобретенный тактический 

опыт имел важное значение для последующих боевых действий в горных районах Словакии. 

 

Abstract 
The liberation of Czechoslovakia during the Great Patriotic War was initiated by the Eastern Carpathian 

strategic offensive operation, an integral part of which became the Carpathian-Uzhgorod offensive opera-

tion of the 4th Ukrainian Front (September-October 1944). During September, 9 – November, 6, 1944, 

the troops of the 4th Ukrainian Front, overcoming the fierce resistance of the enemy, approached the 

Main Carpathian Range, overcame it, descended the southern slopes of the Carpathians and reached the 

Hungarian Lowland, while liberating part of Czechoslovakia from the Nazi invaders. A significant role in 

the operation was played by tank and mechanized forces, which, in the difficult conditions of the moun-

tainous wooded area, caused considerable damage to the enemy and seized the cities of Mukachevo and 

Uzhgorod. During the fighting was established that tanks and self-propelled artillery systems in mountain 

gorges should be used in small groups behind infantry combat orders, using infantry troops and escorting 

sappers; special attention in the mountain-wooded area requires the organization of interaction of all 

combat arms. The acquired tactical experience was of great importance for the subsequent fighting in the 

mountain regions of Slovakia. 

 

Ключевые слова: 4-й Украинский фронт, Карпатско-Ужгородская наступательная операция, тан-

ковые и механизированные войска.  

Keywords: 4th Ukrainian Front, Carpathian-Uzhgorod offensive operation, tank and mechanized troops. 
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Восточно-Карпатская стратегическая наступательная операция, целью которой бы-

ло оказание помощи повстанцам Словакии, давно привлекает к себе внимание исследова-

телей. В последние годы различные ее аспекты изучались такими авторами, как В.Т. Ими-

нов, В.В. Марьина, Н.В. Филоненко и др. [Иминов, 2014; Марьина, 2014; Филоненко, 

2017]. Не в последнюю очередь это определяется спецификой данной операции, ее разра-

ботки, осуществления и значения: планировавшееся пятидневное наступление преврати-

лось в двухмесячную битву, а конечная цель так и не была достигнута. Одной из главных 

причин этого явился тот факт, что малое количество перевалов в Карпатах позволяет 

успешно обороняться меньшими силами и средствами, чем у наступающей стороны [Лид-

дел Гарт, 1999, с. 608]. Наступление в условиях горно-лесистой местности представляет 

собой неординарную задачу для всех родов войск, но особенно сложной эта задача явля-

ется для бронетанковых и механизированных частей. Предствляется, что изучение боево-

го опыта танковых и механизированных войск 4-го Украинского фронта в ходе Карпат-

ско-Ужгородской операции 1944 г. является достаточно актуальной темой исторического 

исследования, почему она и была избрана для данной статьи. 

В конце августа 1944 г. на территории захваченной гитлеровской Германией Чехосло-

вакии началось восстание против оккупантов. Главной боевой силой восставших был Во-

сточно-Словацкий корпус, представители командования которого вместе с представлявшей 

эмигрантское правительство Э. Бенеша чехословацкой военной миссией в Москве обратились 

к советскому руководству с просьбой оказать поддержку восстанию [Самсонов, 1980, с. 587]. 

Несмотря на то, что для Красной Армии было предпочтительнее обойти Карпаты с севера 

(через Польшу) и юга (через Румынию), И.В. Сталин в качестве Верховного Главнокоманду-

ющего, соблюдая условия советско-чехословацкого договора о дружбе и взаимопомощи от 12 

декабря 1943 г., принял решение поддержать союзника [Гречко, 1970, с. 115; Москаленко, 

1973, с. 432; Свобода, 1963, с. 264; Рессел, 1978, с. 162]. В соответствии с этим решением был 

разработан план Восточно-Карпатской стратегической наступательной операции, которая 

включила в себя Карпатско-Дуклинскую операцию 1-го Украинского фронта (командующий 

– маршал И.С. Конев) и Карпатско-Ужгородскую операцию 4-го Украинского фронта (ко-

мандующий – генерал армии И.Е. Петров). По первоначальному плану основной удар через 

Карпаты в направлении на Прешов, где дислоцировался Восточно-Словацкий корпус, должна 

была наносить 38-я армия (командующий – генерал-полковник К.С. Москаленко) 1-го УФ, а 

вспомогательный – 1-я гвардейская армия (командующий – генерал-полковник А.А. Гречко) 

4-го УФ, которая силами правофлангового 107-го стрелкового корпуса должна была насту-

пать на Команьчу [История, 1978, с. 155-157]. Однако в ходе операции в наступление пере-

шли не только остальные корпуса 1-й гв. армии, но и 18-я армия (командующий – генерал-

лейтенант Е.П. Журавлев) и 17-й отдельный стрелковый корпус (командир – генерал-майор 

А.И. Гастилович), т.е. все соединения и объединения 4-го УФ. В течение 9 сентября – 6 нояб-

ря 1944 г. войска 4-го Украинского фронта, преодолевая ожесточенное сопротивление про-

тивника, подошли к Главному Карпатскому хребту, преодолели его, спустились по южным 

склонам Карпат и вышли в Венгерскую низменность, освободив при этом часть Чехослова-

кии от немецко-фашистских захватчиков [История, 1962, с. 319–320; Конев, 1972, с. 304; 

Штеменко, 1989, с. 465]
1
. 

Немалую роль в этом сыграли танковые и механизированные войска фронта. Они не 

были особенно многочисленными: в состав 1-й гв. армии входили 31-я гвардейская танковая 

бригада, 1-й танковый полк и 1511-й самоходно-артиллерийский полк, 18-я армия танковых 

частей не имела, во фронтовом подчинении находились 5-я гвардейская танковая бригада и 

875-й самоходно-артиллерийский полк, а в оперативном подчинении 17-го ск – два дивизиона 

бронепоездов: 33-й одбп – 665-й, 729-й бп и 46-й одбп – 690-й, 723-й бп (в начале операции 

бронепоезда совершили несколько огневых налетов, но в дальнейшем ввиду разрушения про-

тивником железных дорог задействованы не были). Техники в строю к началу операции име-

                                                 
1
 Центральный архив Министерства обороны РФ (далее ЦАМО). Ф. 244. Оп. 3000. Д. 723. Л. 57, 59. 
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лось следующее количество: 1-й гв. тп: 1 ИСУ-152, 1 ИС-122, 6 ИС-85, итого 8; 31-я гв. тбр: 

20 Т-34, 44 ОТ-34 (огнеметные), итого 64; 1511-й сап:  21 СУ-76; 5-я гв. тбр: 22 Т-34, 48 Т-70, 

2 «Артштурм» (трофейные Sturmgeschütz III), итого 72; 875-й сап: 19 СУ-76, итого 184 танка 

и СУ. Для масштабов фронта это было немного, тем более, что составлявшие 48% всей бро-

нетехники танки Т-70 и самоходные установки СУ-76 были легкими и имели сравнительно 

слабое бронирование и вооружение (Т-70 имел 45-мм пушку; и данный танк, и выпускавшая-

ся на его базе установка СУ-76 имели спаренные автомобильные двигатели ГАЗ-203 сово-

купной мощностью 140 л/с) [Свирин, 2006, с. 357–360]. Танковые части были неплохо обес-

печены боеприпасами, горючим и продовольствием: боеприпасы от 2,5 (31-я гв. тбр) до 3,5 

боекомплектов (1-й гв. тп), горючее от 1,9 (875-й сап) до 3 заправок (1511-й сап, 1-й гв. тп), 

провиант от 7 (875-й сап, 5-я гв. тбр) до 15 (1511-й сап) суточных дач. (1-я гв. армия к началу 

операции располагала: боеприпасы – от 1,9 (45 мм) до 3,7 (82 м) б/к, горючего – 2,2 заправки, 

провиант – 10 суткодач;  18-я армия: боеприпасы от 2,2 (76 мм) до 4,1 (120 мм) б/к, горючего 

– 3,5 заправки, продовольствие – 12 с/д; на фронтовых складах имелось: боеприпасы – от 1,0 

(76 м) до 2,0 (82 мм), горючее – 0,4 заправки, продовольствие – 25 с/д)
1
. 

Большое значение фронтовым и армейским командованием было уделено подготовке 

войск к предстоящим боевым действиям в горах. С конца первой декады августа 1944 г. шта-

бом 1-й гв. армии издавались многочисленные указания по организации подготовки команд-

ного и рядового состава соединений к условиям боевых действий в горно-лесистой местно-

сти. Не были при этом забыты и подвижные соединения: в указании № 01795/оп от 14.8.1944 

г. командующему бронетанковыми и механизированными войсками 1-й гв. армии генерал-

майору танковых войск С.С. Райкину (начальником штаба управления БТ и МВ 1-й гв. армии 

был гв. полковник В.Г. Александров) поручалось провести занятия по действиям танков в го-

рах и дать необходимые указания о наиболее правильных методах использования мелких 

подразделений и отдельных танков и СУ в горно-лесистой местности. В соответствии с этим 

генерал Райкин 16 августа издал собственные «Указания о боевом использовании танков при 

наступлении в горах», где обратил внимание на первоочередную необходимость обеспечить 

связь и снабжение, а также дал ряд тактических советов – в частности, о нецелесообразности 

применения танков крупными частями на одном направлении и необходимости придавать 

машины мелкими подразделениями пехоте для совместных действий (при этом танковым 

подразделениям должны были придаваться саперы), о специфических приемах наблюдения и 

ведения огня, о возможности ведения параллельного преследования и желательности выхода 

танков с пехотой в тыл противника и т.п.
2
 Наконец, 19 августа 1944 г. штаб 4-го Украинского 

фронта издал свою «Инструкцию войскам, действующим в горно-лесистой местности», где 

относительно танковых частей говорилось следующее: 

«Применение танков при преодолении горных проходов ограничено. Танки могут 

действовать небольшими группами в боевых порядках пехоты в полосе дорог, используясь 

как самоходные орудия. Ограниченная возможность маневра танка делает его более уязви-

мым. К танкам, как правило, следует назначать прикрытие и обязательно группу поддержки 

саперов. Целесообразно использовать танки парами и в составе подразделений для закрепле-

ния захваченных горных проходов, перевалов и дефиле. Главные силы танков предпочти-

тельно держать за боевыми порядками пехоты в готовности к использованию, как только пе-

хота выйдет в долины или участки, где возможны действия танков. Трудные условия для дей-

ствий танков требуют особого внимания к организации службы ремонта и снабжения»
3
. 

Тщательная подготовка к предстоящим боям требовалась еще и потому, что войскам 

4-го УФ противостояли не только ландшафт и климат. (В Восточных Карпатах были благо-

приятные условия для образования туманов – так, в течение сентября 1944 г. наблюдалось 12 

дней с туманами и густой дымкой; дальше было еще хуже – с 1 по 10 октября ежедневно шли 

дожди, во второй половине месяца было еще 10 дождливых дней, в результате чего грунто-

                                                 
1
 ЦАМО. Ф. 244. Оп. 3000. Д. 620. Л. 9-11, 13, 33. 

2
 Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. 1951. Выпуск 14. М., 192. С. 114, 125-126. 

3
 ЦАМО. Ф. 244. Оп. 3000. Д. 561. Л. 63-64. 
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вые дороги были практически трудно непроходимы для автотранспорта и трудно проходимы 

для гусеничных машин
1
). Перед фронтом находился серьезный противник – 11-й ак 1-й тан-

ковой армии (командующий – генерал-полковник Хейнрици), 5-й, 6-й и 7-й ак 1-й венгерской 

армии (командующий – генерал-лейтенант Миклош), который укрепил свою оборону разно-

образными инженерными средствами. Немногочисленные горные проходы, по которым 

только и могли двигаться танки и самоходные установки, обеспечивались огнем артиллерии, 

расположенной в ДОТах, на дорогах были созданы минно-взрывные заграждения – колодцы 

глубиной до 12 м, заполненные взрывчатыми веществами, соединенные между собой систе-

мой электрокабеля в бетонных трубах. Наиболее мощные сооружения были возведены на 

проходившей по Главному Карпатскому хребту оборонительной «линии Арпада», строив-

шейся еще с 1942 г. Линия состояла из бетонных и противотанковых препятствий и была по-

строена так, что если неприятель войдет в долины рек, то будет поражаться со всех сторон. 

На некоторых участках были построены ДОТы в несколько рядов в глубину на 1500 м. Бе-

тонные ДОТы имели длину 6 м, такую же ширину, высоту 2,5 м, стены были возведены из 

железобетона толщиной 80 см: каждая долговременная огневая точка имела амбразуры для 

легкого и тяжелого пулемета, противотанковой пушки и одного противотанкового ружья. 

Наиболее густое скопление ДОТов находилось в районе Ужок – Майданка. Между собой 

точки были соединены телефонным проводом, перед ними были выкопаны глубокие рвы и 

поставлены в три ряда проволочные заграждения высотой 1,2 м на железных столбах, встав-

ленных в бетонные основания, глубиной 6 м. Все дороги были перекрыты противотанковыми 

и проволочными препятствиями, на пути оставлены только узкие проходы, у которых разме-

щались рогатки для того, чтобы быстро перекрыть их в случае необходимости
2
. 

Прорывать оборону противника было решено на правом фланге 1-й гв. армии, где 

на участке Прусек, Струже Мале, Долина, Монастырец оборонялись 96-я пд и 417-й пп 

168-й пд немцев. Удар наносили 129-я гв. и 167-я сд 107-го ск с приданными артиллерий-

скими и танковыми частями. Для выхода в исходное положение последним потребовалось 

совершить длительные марши в условиях сильно пересеченной местности: 31-я гв. тбр 

совершила марш 125 км, 1511-й сап – 130 км, 1-й гв. тп – 110 км (части, первоначально 

остававшиеся в резерве, выполняли задачи отдельными подразделениями и также совер-

шили по 5-6 маршей за месяц: так, 875-й сап совершил 6 маршей общей протяженностью 

338 км, 5-я гв. тбр – 5 маршей общей протяженностью 202 км)
3
. Наступление началось 9 

сентября 1944 г.; танковые части поддерживали пехоту. 31-я гв. тбр на рассвете сосредо-

точилась на выжидательных позициях в районе Тренча, имея задачу – после артподготов-

ки с 8.00 наступать одной танковой ротой во взаимодействии с 320-м сп 129-й сд, про-

рвать оборону противника на рубеже Пловце, Струже Мале, очистить лесной массив от 

автоматчиков противника и выйти на южную окраину Прусек. В случае выхода авангарда 

на указанный рубеж в прорыв должна была войти вся танковая бригада и во взаимодей-

ствии с 129-й сд к исходу дня выйти в район м. Буковско, отрезая противнику отход. 

На рассвете перед началом наступления прошел дождь, вершины высот, леса и пе-

редний край противника заволокло туманом. Несмотря на это, после сильной артподго-

товки 320-й сп во взаимодействии с танковой ротой 31-й гв. тбр пошли в атаку. Горная 

местность, множество балок с крутыми подъемами и спусками, грязь снижали маневрен-

ность и скорость движения танков. Машины, сопровождаемые огнем стрелковых и артил-

лерийских частей, ведя с хода интенсивный обстрел противника, продвинулись к перед-

нему краю. Достигнув северной опушки леса южнее Плавце, танки не смогли двигаться 

дальше, так как крутые подъемы и густота леса препятствовали движению. Противник вел 

сильный артиллерийский огонь; несколько танков застряло в топкой грязи, несколько по-

дорвалось на минах противника, однако 6 танков, маневрируя на поле боя, обошли опуш-

ку леса юго-западнее Пловцы и вышли в тыл противнику. 

                                                 
1
 ЦАМО. Ф. 244. Оп. 3000. Д. 620. Л. 2-3. 

2
 Там же. Л. 18, 21-22. 

3
 Там же. Д. 499. Л. 13; Д. 620. Л. 31-32. 
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В то же время 129-я сд залегла под сильным артиллерийским и пулеметным огнем 

противника и продвигаться дальше не смогла. Инициативу взяли в свои руки танкисты: в 

бой были введены два танковых батальона бригады, которые из-за трудности преодоления 

местности не могли развернуться и в предбоевых порядках шли по двум пересеченным 

лощинам в обход леса юго-западнее Пловце. Выйдя к опушке леса, танки начали огнеме-

тать по противнику; не выдержав огня, противник начал отходить в район выс. 396,0. 

Преследуя отступающих немцев, бригада перевалила высоту, но здесь натолкнулась на 

минные поля и попала под сильный артиллерийский огонь противника, вследствие чего, 

понеся большие потери, дальше продвигаться не могла и по приказу командующего 1-й 

гв. армией была выведена на обратные скаты высоты 396,0. 

В течение ночи с 9 на 10 сентября противник укреплял занимаемый рубеж и подтянул 

в этот район до полка пехоты, несколько артиллерийских и минометных батарей и до 15 тан-

ков. Днем 10.9.44 командир 107-го ск генерал-лейтенант Д.В. Гордеев, не решаясь использо-

вать бригаду, поставил задачу одному стрелковому батальону 320-го сп вместе с танковым 

взводом 2-го тб в 11.30 атаковать противника и овладеть Небещанами. В 14.00 наши войска 

ворвались на северную окраину населенного пункта, но противник бросил в контратаку пехо-

ту при поддержке нескольких «Пантер» и до 10 легких танков. В неравном бою танкисты 31-

й гв. тбр подбили две «Пантеры» и несколько танков, но и сами понесли потери. Всего в ходе 

боев 9-10 сентября бригада потеряла 8 танков сгоревшими, 5 – подбитыми артогнем, еще 1 

танк подорвался на фугасе, так что всего было потеряно 11 машин. Были потери и в личном 

составе: убито офицеров – 5 чел., рядового и сержантского состава – 9, ранено офицеров – 6, 

рядовых и сержантов – 29, пропало без вести офицеров – 3, рядовых и сержантов – 2, итого 54 

чел. За тот же период 31-я гвардейская танковая бригада нанесла противнику следующий 

урон: подбито танков «Пантера» – 2, легких танков – 8, орудий – 9, минометов – 6, пулемет-

ных точек – 11, сожжено огнеметанием 75 солдат и офицеров противника, убито и ранено – 

180; общий счет, таким образом, был на стороне советских танкистов
1
. 

Бои войск 4-го УФ за выход к Главному Карпатскому хребту продолжались до 

конца сентября 1944 г. Противник ожесточенно сопротивлялся и постоянно контратако-

вал, поэтому на отдельных участках фронта нередко возникали кризисные ситуации. Так, 

в 18.00 13.9.1944 г. НП и штаб 31-й гв. тбр в центре Чашина подверглись сильному артил-

лерийскому обстрелу и атаке автоматчиков противника (до 100 чел.) из района горы Ро-

манова Гура; охрана штаба успешно отразила атаку противника, уничтожив до 80 чел. 

Впрочем, подобные эпизоды не меняли общей картины: советские войска продолжали 

наступать, противник – отступать. 16.9.1944 г. 1-й тб 31-й гв. тбр по приказу командарма 

совершил 10-километровый марш и с десантом автоматчиков из района Утерце атаковал 

противника и занял Орелец, а затем Логозев. Отсюда был выслан танковый взвод в 

направлении Устьянова, который атаковал обозы противника и, уничтожив огнем и гусе-

ницами до 30 подвод, достиг юго-западной окраины населенного пункта. Выделенная 

танковая рота в 2.00 17.9.1944 г. форсировала р. Сан и ворвалась в Солина, а далее достиг-

ла Парашувка, где танки были остановлены сильным огнем противника. Увязав свои дей-

ствия с подошедшей пехотой 227-й сд, танкисты перешли в атаку и овладели селом; после 

этого боя бригада приказом командующего была выведена в резерв
2
. 

Другие бронетанковые части продолжали поддерживать наступление стрелковых 

соединений. 17 сентября 1511-й сап с огневых позиций в районе Карликув, поддерживая 

наступление 520-го сп 167-й сд по северным скатам высоты 777,0 на Пшибышув, сопро-

вождал пехоту огнем и гусеницами. Одна батарея была встречена гранатами и автомат-

ным огнем противника; одна самоходка сгорела, движение приостановилось, но после до-

полнительной артподготовки атакой пехоты и огнем трех батарей самоходно-

артиллерийского полка Пшибышув был взят. Одновременно с правого фланга с исходных 

                                                 
1
 ЦАМО. Ф. 244. Оп. 3000. Д. 620. Л. 34-36. 

2
 ЦАМО. Ф. 244. Оп. 3000. Д. 620. Л. 38-39. 
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позиций в районе Воля Петрова вел наступление 1-й танковый полк с ближайшей задачей 

овладеть высотой 777,0 и в дальнейшем наступать на Вислок Вельке. К 10.00 17.9.1944 г. 

1-й тп сосредоточился на исходных позициях и в 11.00 после артподготовки танки во вза-

имодействии с пехотой 129-й сд пошли в атаку. К 14.00 противник был выбит с высот 

675,0 и 777,0; наши войска заняли поселок Буковице и западные скаты выс. 777,0. 

Противник, стремясь возвратить утраченные позиции, предпринимал неоднократные 

контратаки пехотой и танками из леса западнее выс. 777,0. 1-й тп в течение двух дней сов-

местно с подразделениями 129-й сд отбивал немецкие контратаки. Особенно ожесточенным 

был танковый бой 18.9.1944 г. В 12.00 противник перешел в атаку силой до батальона пехо-

ты при поддержке 4 танков «Тигр» и 2 самоходных орудий «Фердинанд». Несмотря на пре-

восходство противника в танках, экипажи гвардии лейтенантов Шаронова и Комченко уни-

чтожили «Тигр», «Фердинанд» и два штурмовых орудия. За два дня боев танковым полком 

противнику был нанесен следующий урон: уничтожено танков «Тигр» – 1, самоходных 

орудий «Фердинанд» – 1, штурмовых орудий – 4, артбатарей – 3, минометов – 10, пулеме-

тов – 20, фаустпатронов – 10, солдат и офицеров – 150, захвачено исправных 75-мм орудий 

– 4. Свои потери: сгорело танков – 4, подбито – 1, убито 11 чел., ранено 15 чел. В дальней-

шем 1-й тп был выведен из подчинения 129-й сд и передан 242-й сд с задачей наступать 

совместно с пехотой в направлении Вислок Вельке, Чистогоре, Команьча. Противник, поне-

ся большие потери, не выдержал натиска и оставил занимаемый рубеж. 1-й тп к 15.00 овла-

дел Вислок Вельке, где сосредоточился для приведения себя в порядок. С утра 20.9.1944 г. 

полк был подчинен 167-й сд и наступал в направлении Чистогоре, Команьча, в течение двух 

дней вел бой на этом направлении за овладение высотами 705,0 и 673,0. За два дня боев 

танкистами было уничтожено 4 орудия, 1 самоходная установка, 1 бронетранспортер, 2 ми-

нометные батареи, 7 пулеметов, 65 солдат и офицеров противника.  

Не меньше нанесенных противнику потерь было на счету и других частей: 31-я гв. 

тбр за период сентябрьских боев уничтожила танков «Тигр» – 2, танков «Пантера» – 5, 

танков легких – 10, тягачей – 2, СУ – 2, орудий разных калибров – 38, ПТО – 5, шестист-

вольных минометов – 1, минометных батарей с прислугой – 23, минометов – 38, гранато-

метов – 7, пулеметов – 35, ДЗОТов – 34, пулеметных точек – 109, блиндажей – 16, повозок 

с боеприпасами – 4, автомашин – 7, складов с боеприпасами – 6; снято противотанковых 

мин – 1300, снято фугасов у ж.д. мостов – 8, сожжено огнеметанием – 120 чел., убито и 

ранено солдат и офицеров противника – 1200 чел. Свои потери были меньше: танков – 19 

(16 сгорело, 3 в капремонте), убито офицеров – 16, сержантов и рядовых – 18, ранено 

офицеров – 26, сержантов и рядовых – 109, без вести пропавших офицеров – 2, сержантов 

и рядовых – 5, итого 206 чел. 1511-й сап уничтожил: танков – 1, минометных батарей – 4, 

минометов – 11, орудий полевых – 1, ДЗОТов – 13, станковых пулеметов – 45, ручных пу-

леметов – 82, блиндажей с пехотой – 12, автомашин с грузами – 3, повозок с грузами – 14, 

складов с боеприпасами – 1, солдат и офицеров – до 1970. Свои потери: СУ-76 – 11, убито 

офицеров – 4, сержантов – 7, рядовых – 4; ранено офицеров – 25, сержантов – 18, рядовых 

– 15; пропало без вести сержантов и рядовых – 3 чел.; всего потерь – 75 чел.
1
 

С 1 по 18 октября 1944 г. войска 4-го УФ, ведя бои за перевалы, преодолевали 

Главный Карпатский хребет, после чего к концу месяца пробивались через оборону про-

тивника на южных склонах гор, пока не вышли в Венгерскую долину, достигнув рубежа 

Стакчин – Собранце – Чоп [Филоненко, 2017, с. 134]. На этом этапе основную поддержку 

стрелковым дивизиям оказывали бронетанковые части фронтового подчинения. Боевым 

распоряжением командующего 4-м УФ от 14.10.1944 г. 5-я гв. тбр вошла в оперативное 

подчинение 18-й армии, образовав костяк сформированной для преследования отступаю-

щих немецких войск подвижной группы. Кроме 5-й гв. тбр, в состав группы входили 875-

й сап, имевший в строю 19 СУ-76, и отдельный батальон, сформированный из захвачен-

ных венгерских танков, зенитный полк и истребительно-противотанковый артполк. Зада-

                                                 
1
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чей подвижной группы было сбивать заслоны противника и преследовать его в направле-

нии Ужок, Ужгород. 16.10.1944 г. части подвижной группы преследовали противника, 

преодолевая искусственные и естественные препятствия, и с боями заняли Ужокский пе-

ревал. Но дальше ситуация осложнилась: на рубеже выс. 754,0, ст. Жорнава, выс. 903,0 

группа была встречена организованным огнем противника. Дороги, идущие на юг, были 

несколько раз пересечены противотанковыми препятствиями (надолбы, завалы, проволо-

ка, рогатки), полотно шоссейных дорог было взорвано фугасами. Предпринятые меры по 

отысканию путей обхода не дали положительных результатов; положение оставалось без 

изменений в течение 18, 19, 20 и 21.10.1944 г. 

Командующий 18-й армией генерал-лейтенант Е.П. Журавлев 23.10.1944 г. принял 

решение перебросить подвижную группу из района Луг в Ракоци Саллас. В 11.00 того же 

дня части выступили по маршруту: Луг, Ужок, Борыня, Горки Конец, Тухонька, Ракоци 

Саллас. Преодолев трудные участки горно-лесистой местности, к 13.00 21.10.1944 г. груп-

па сосредоточилась в Ракоци Саллас. Подвижной группе была поставлена задача: пресле-

довать противника в направлении Свалява, Мукачево, выйти в Ужгород и отрезать про-

тивнику пути отхода из Карпатских гор. К утру 25.10.1944 г. головной отряд вышел в 

Сусково, где вступил в соприкосновение с противником и в течение дня вел бой в 1 км 

западнее Пасека, во взаимодействии с 351-й сд овладев Колчино. На следующий день в 

12.00 передовой отряд подвижной группы решительной атакой с северо-востока и юго-

востока с боем вошел в Мукачево и овладел городом, после чего, форсировав р. Везинице, 

продолжил преследовать отходящего противника в направлении на Ужгород. В 10 утра 27 

октября совместными ударами с юго-запада, востока и северо-востока части подвижной 

группы с боями ворвались в Ужгород – крупный узел коммуникаций, важный опорный 

пункт обороны противника, после чего подразделения 5-й гв. тбр и 875-го сап удерживали 

город до подхода стрелковых частей. На этом Карпатско-Ужгородская наступательная 

операция 4-го УФ практически закончилась (наступательные бои местного значения про-

должались до 6 ноября 1944 г.) [Михайлик, 2016, с. 78]. 

Итак, несмотря на свою сравнительную немногочисленность и определенные про-

блемы со снабжением (ремонт подбитых танков приходилось вести за счет демонтажа 

сильно поврежденных машин; особенно не хватало запасных частей к легким танкам Т-70, 

в октябре 1943 г. снятых с производства), бронетанковые части 4-го Украинского фронта 

сыграли заметную роль в успехе Карпатско-Ужгородской наступательной операции. В те-

чение сентября-октября 1944 г. ими были уничтожены 10 835 солдат и офицеров против-

ника, 34 танка и СУ, 5 бронемашин, 2 тягача, 165 орудий, 5 ПТР, 3 шестиствольных ми-

номета, 86 минометов, 7 гранатометов, 340 пулеметов, 60 ДЗОТов, 109 пулеметных точек, 

88 повозок с имуществом, 74 автомашины, 8 складов с боеприпасами, 12 блиндажей. В 

плен было взято 4350 немецких и венгерских солдат и офицеров, захвачено 106 орудий, 71 

пулемет, 7 минометов, 2200 винтовок, 3 бронемашины, 1 СУ, 54 автомашины, 9 мотоцик-

лов, 38 складов, 150 повозок, 110 лошадей, 38 ж.д. вагонов. Свои потери в бронетехнике 

при этом оказались несколько больше: 46 танков и 21 СУ-76 (подбито, сожжено, подорва-

лись на минах), зато в личном составе – во много раз меньше: убито 146, ранено 342, про-

пало без вести 12 чел., всего 500 чел. Танкисты и самоходчики получили богатый опыт 

ведения боевых действий в горно-лесистой местности. Как подчеркивал в своем отчете об 

операции исполняющий должность начальника штаба БТиМВ 4-го УФ гв. полковник В.Г. 

Александров, «в горно-лесистой местности особого внимания требует организация взаи-

модействия всех родов войск, особенно в мелких подразделениях. Организацию взаимо-

действия необходимо проводить на той местности, где будут действовать подразделения. 

Для танков указывать по ориентирам боевой курс, место остановок для стрельбы, укрытия 

при обвалах и пунктах сбора. Танкисты должны четко знать наши артсредства. Особенно 

четко должно быть организовано взаимодействие с пехотой и саперами. Пехота и саперы 

должны знать не только номера танков, они должны лично познакомиться с экипажем и 

договориться о всех мелочах взаимопомощи».  
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Так развивалось боевое содружество разных родов советских войск, ставшее зна-

чимым фактором в достижении победы над немецко-фашистскими захватчиками
1
. 
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Аннотация 
В статье на основе введения в научный оборот целого комплекса новых архивных документов рас-
смотрены основные проблемы восстановления и развития учреждений здравоохранения Карелии в 
первое послевоенное десятилетие. Показаны общие закономерности и региональные особенности 
деятельности медицинских учреждений края, связанные с большой разбросанностью и труднодо-
ступностью населенных пунктов, широко применявшимся в республике с конца 1940-х гг. про-
мышленным и сельскохозяйственным переселением из других регионов страны, острой нехваткой 
медицинских кадров. Отмечается значительная разница в уровне медицинского обслуживания в 
городской и сельской местности. Показаны неоднозначные последствия реформы организации 
здравоохранения, осуществленной в СССР в конце 1940-х – начале 1950-х гг. Подчеркивается, 
что, несмотря на то, что не все проблемы здравоохранения в республике удалось решить, были 
сделаны важные шаги по восстановлению лечебных учреждений, улучшению их материально-
технической и кадровой оснащенности, расширению специализированной медицинской помощи, 
внедрению новых методов диагностики и лечения. 
 
Abstract 
In the article on the basis of introduction of the whole complex of new archival documents for scientific 
use the main problems of recovery and development of health facilities of Karelia in the first postwar 
decade are considered. It points the general regularities and regional peculiarities of activity of medical 
institutions of the region, associated with a large dispersion and inaccessibility of the settlements, widely 
used in the Republic since the late 1940s, industrial and agricultural resettlement from other regions of the 
country, the acute shortage of medical personnel. There is a significant difference in the level of medical 
care in urban and rural areas. It underlines that the reform of the health care organization, carried out in 
the USSR in the late 1940s – early 1950s had mixed effects. It is emphasized that, despite the fact that not 
all health problems in the Republic could be overcome, were made important steps for the restoration of 
medical institutions, improvement of their material-technical and personnel equipment, expansion of spe-
cialized medical care, implementation of new methods of diagnosis and treatment. 
 
Ключевые слова: здравоохранение, медицинские кадры, охрана материнства и детства, реформа 
здравоохранения в послевоенные годы. 
Keywords: health care, medical personnel, protection of motherhood and childhood, health care reform 
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Проблема развития здравоохранения в России в советский и постсоветский период 

является одним из актуальных направлений изучения социальной политики государства.  

Особый интерес историков вызывает послевоенный период, когда в условиях   тяжелей-

шей разрухи благодаря трудовому героизму людей в кратчайшие сроки была восстанов-

лена система здравоохранения, приняты меры по ликвидации последствий войны, оказа-

нию помощи семье, материнству и детству.  

В последние десятилетия по этой проблеме опубликован ряд интересных исследо-

ваний, в том числе региональных [Апекишева, 2016; Бякина, 1999; Виноградова, 2011; 

Гуменюк, 2015; Давыдова, 2015; Степанова, 2008; Такташева, 2015; Усольцев, 2016; Фаде-

ев, 2001]. В Республике Карелия проблемы развития здравоохранения в послевоенные де-

сятилетия нашли отражение лишь в обобщающих трудах по истории края и в работах спе-

циалистов, возглавлявших Министерство здравоохранения в разные годы [Зелинская, 

Левин, 1970; Левин, 1957, 1972; История Карелии, 2001]. 
В статье на основе введения в научный оборот целого комплекса новых архивных 

документов рассмотрены основные проблемы восстановления и развития учреждений 
здравоохранения Карелии в первое послевоенное десятилетие. Исследование подготовле-
но на основе комплексного использования системного, логического, проблемно-
хронологического, историко-сравнительного и статистического методов. 

Война нанесла огромный ущерб народному хозяйству Карело-Финской ССР (суще-

ствовала с 31 марта 1940 г. до 16 июля 1956 г., когда вновь была преобразована в Карель-

скую АССР), в том числе здравоохранению. Были уничтожены республиканская физиоте-

рапевтическая лечебница, 9 больниц, 7 поликлиник, 10 врачебных амбулаторий, 17 фельд-

шерско-акушерских пунктов, 2 родильных дома, 19 яслей, санитарно-бактериальная лабо-

ратория, санпропускник,  психодиспансер, 3 аптеки и ряд других учреждений. Все оставши-

еся помещения требовали капитального ремонта. В  большинстве лечебных учреждений от-

сутствовали санитарная техника, печные приборы, медицинское оборудование, хозяйствен-

ное имущество. Общий ущерб здравоохранению республики составил 24 861 8 12 руб.
1
  

Перед органами здравоохранения КФССР встали неотложные задачи по расшире-

нию сети медицинских  учреждений, обеспечению их оборудованием и медикаментами, 

развитию санитарного дела, предупреждению инфекционных заболеваний
2
. Решение этих 

задач осложнялось острым недостатком врачей и среднего медицинского персонала, недо-

статочным развертыванием больничной сети, дефицитом твердого оборудования и мягко-

го инвентаря (кровати, одеяла, матрацы, подушки).  

Правительство страны оказало Карелии большую помощь в восстановлении здра-

воохранения. В конце 1944 г. Наркомат здравоохранения СССР и медицинские учрежде-

ния страны направили освобожденным районам республики перевязочные материалы, ин-

струменты и оборудование на сумму 1 млн. рублей [В дружной семье, 1982, 182]. В эти 

районы уже к началу октября 1944 г. прибыли 70 терапевтов, 12 зубных и 10 санитарных 

врачей. Закончили специализацию по рентгенологии, туберкулезу, ушным и глазным бо-

лезням 9 врачей, еще 9 врачей проходили специализацию по акушерству и гинекологии, 

венерологии и глазным болезням в Ленинграде и Архангельске. Курсы дезинфекторов за-

кончили 16 человек
3
. Особую тревогу работников здравоохранения вызывал факт воз-

можного заноса инфекционных заболеваний при возвращении в республику реэвакуиро-

ванного населения. В связи с этим  Наркомат здравоохранения КФССР направил 6 врачей-

эпидемиологов в качестве уполномоченных Совнаркома по приему прибывавшего в рес-

публику населения. В республике была проведена работа по созданию санитарно-

эпидемиологических станций в городах, развитию профилактической службы. 

В апреле 1945 г. в республике работали  31 больница, 2 роддома, 8 детских и жен-

ских консультаций, 47 амбулаторий, 68 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунк-

                                                 
1
 Национальный архив Республики Карелия (далее НА РК). Ф. П-8. Оп. 1. Д. 1169. Л. 53. 

2
 Там же. Л. 55.  

3
 Там же. Л. 54. 
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тов. Были организованы новые лечебные учреждения: госпиталь для инвалидов Великой 

Отечественной войны, больница и больница-санаторий для больных туберкулезом, сана-

торий для детей с закрытой формой туберкулеза легких и санаторий для детей, больных 

костно-суставным и железистым туберкулезом. К 1948 г. в Карелии насчитывалось уже 68 

больниц, а число врачей увеличилось в полтора раза по сравнению с 1940 г. [Куприянов, 

1949, с. 33]. В городах работали 80 учреждений амбулаторного типа вместо 60, действо-

вавших в 1940 г., в сельской местности – 292 амбулаторных учреждения. Однако из-за не-

хватки помещений 11 больниц размещались в крестьянских избах. 32 врачебных участка в 

сельской местности работали без врачей. В г. Петрозаводске 120 медицинских работников 

с семьями проживали в зданиях больниц
1
. 

Первый послевоенный неурожайный год отрицательно повлиял на здоровье насе-

ления: 7% жителей республики болели дистрофией. Наибольшее число заболевших было 

зарегистрировано в северных районах: Калевальском, Кестеньгском и Кемском, а также 

среди населения, прибывшего в Сортавальский район в начале 1947 г., при этом число 

умерших составило 1,3%
2
. В правительственной телеграмме зам. министра лесной про-

мышленности СССР Г.Е. Кофтова министру лесной промышленности КФССР А.И. Ма-

лышеву от 15 февраля 1947 г. сообщалось: «[По] имеющимся сведениям [на] лесопункте 

Онегма системы Севкареллеса [на] почве плохого питания рабочие страдают дистрофией. 

Есть смертные случаи тчк Прошу срочно принять меры тчк»
3
. Совет Министров КФССР 

выделил для дистрофиков дополнительные пайки, а Министерство здравоохранения 

СССР в 1946 г. направило в республику 12 т. рыбьего жира, в 1947 г. – еще 64 т.
4
 Жир 

распределялся среди детского населения с профилактической целью и выделялся для 

больных дистрофией. В результате проведенных мероприятий массовое заболевание 

пошло на убыль и в начале лета 1947 г. было ликвидировано.  

Устранение последствий войны потребовало особого внимания к санитарной и 

противоэпидемиологической работе. Изменив условия существования населения, война 

создала скученность и перенаселенность, привела к недостатку материальных средств, не-

обходимых для поддержания должного санитарного уровня. При обследовании лесорубов 

Кондопожского и Петровского районов республики в конце 1947 г. была обнаружена 

вшивость у 50% рабочих. В общежитиях поселков Деревянка и Пай Прионежского района 

вшивость достигала 90%. Не все лесопункты были обеспечены дезкамерами, а отремонти-

рованные 114 бань не полностью удовлетворяли потребности рабочих
5
. Неудовлетвори-

тельные санитарные условия способствовали росту заболеваемости и, в первую очередь, 

острозаразными болезнями. Так, заболеваемость дизентерией на 10 тыс. населения рес-

публики в 1945 г. составила 5,7, в 1946 г. – 10,5 и за 11 месяцев 1947 г. – 20,6
6
. Высокой 

была заболеваемость дизентерией детей раннего возраста. 

Местные органы власти особое внимание уделяли поддержке материнства и детства. 

За два года (1 июля 1944 г. – 1 июля 1946 г.) число родильных коек в республике выросло со 

102 до 338, женских консультаций – с 4 до 8, женско-детских консультаций на селе – с 2 до 

10
7
. В 1945 г. в г. Сортавала открылся первый в республике санаторий для беременных 

женщин на 25 коек. В 1946 г. рождаемость в республике выросла на 110%  по сравнению с 

1944 г. Для рожениц были организованы 542 койки, что позволило обеспечить акушерской 

помощью в городах и рабочих поселках 100% женщин, а на селе – 87%
8
. Однако фактиче-

                                                 
1
 Там же. Ф. Р-2796. Оп. 3. Д. 5/39. Л. 91. 

2
 Там же. Л. 92. 

3
 Там же. Ф. Р-2716. Оп. 17. Д. 4/28. Л. 47.   

4
 Там же. Ф. Р-2796. Оп. 3. Д. 5/39. Л. 92. 

5
 Там же. Л. 98. 

6
 Там же. Л.94. 

7
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8
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ски социальная поддержка матерей в сельской местности была незначительной и там во 

многом сохранялся традиционный уклад и практики заботы о здоровье и родовспоможении. 

Оставалась высокой смертность детей в возрасте до одного года (10-12% в 1944-45 

гг.)
1
. Власти республики приняли меры по улучшению медицинского обслуживания детей. 

К 1 июля 1946 г. в Карелии работали 8 городских детских консультаций (вместо 5 на 1 

июля 1944 г.), число молочных кухонь увеличилось с 5 до 18, детских коек в отделениях и 

палатах общих больниц – с 15 до 241. В 1945 г. в Петрозаводске открылась  детская боль-

ница на 80 коек, в 1946 г. были впервые созданы 2 пищевые станции. Вновь организованы 

3 дома ребенка: в Ладве на 75 коек, в Беломорске на 30 коек, в Петрозаводске на 65 коек, 

открыт детский санаторий в Яккиме на 70 коек. Однако в середине 1946 г. 14 районов 

республики не имели детского врача
2
. 

Важной задачей местных органов власти являлось строительство детских садов и яс-

лей. Преимущества при устройстве детей в детские учреждения получали рабочие и служа-

щие. Так, по распоряжению Прионежского райисполкома из детских колхозных яслей были 

исключены дети колхозников, а взамен них приняты дети служащих. В помещении, рассчи-

танном на 10-15 мест, находились 37 малышей, причем дети колхозников остались без яслей
3
. 

Из-за отсутствия средств многие предприятия не могли осуществить строительство детских 

учреждений. Например, в центральном поселке лесопункта Кяппесельгского леспромхоза 

Кондопожского района насчитывалось 160 детей, нуждающихся в яслях, но строительство 

яслей даже не предусматривалось
4
.  Многие детские учреждения неудовлетворительно снаб-

жались продуктами питания. В Заонежском районе  из 120 детей питанием были обеспечены 

только 70. Подобное положение было и в других районах республики
5
. 

В 1946-1949 гг. Правительство республики выделило Министерству здравоохране-

ния 265 млн. руб. на развитие больничной и внебольничной помощи, детские учреждения и 

санатории. Кроме того, сотни миллионов рублей были отпущены медицинским и санатор-

ным учреждениям других ведомств (Кировской железной дороги, водного здравотдела)
6
.  

Благодаря расширению сети лечебных учреждений, развитию специализированной 

помощи, оснащению больниц и поликлиник материальными средствами к концу 1940-х гг. 

несколько снизилась заболеваемость и смертность населения республики. В 1948 г. по срав-

нению с 1947 г. смертность в городских больницах уменьшилась на 35%. В Петрозаводской 

городской больнице за это время случаи смерти от воспаления легких сократились в 5 раз
7
. 

Детская смертность в республике в 1948-1950 гг. была в два раза ниже, чем в 1940 г.
8
. 

Одной из острых проблем по-прежнему оставалась  нехватка медицинских кадров. 

На 1 декабря 1947 г. в республике насчитывался 291 врач, или 70% к уровню 1941 г. 32 

сельских врачебных участка работали без врачей. В учреждениях здравоохранения рес-

публики трудились 1632 средних медицинских работника, из них с законченным средним 

медицинским образованием – 70%
9
. 

 Министерство здравоохранения СССР в 1947 г. планировало направить в Карелию 

70 врачей, а поступили только 39 человек, то есть 55%. Высокой была текучесть кадров: в 

1948 г. прибыли в республику 180 врачей, а выбыли 56, в 1949 г. приехали в Карелию 90, а 

выехали из республики 64 врача. В связи с этим местные власти отдавали предпочтение 

подготовке квалифицированных медицинских кадров из местных жителей. Была достиг-
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нута договоренность с ленинградскими институтами, которые рассчитывали принять на 

учебу на льготных условиях вне конкурса 20 человек
1
.  

Правительство республики приняло меры по специализации врачей для сельских 

райцентров в больницах г. Петрозаводска, где в 1948-1949 гг. было подготовлено 49 специ-

алистов, прошли переподготовку 138 врачей
2
. Специалисты среднего звена готовились в 

Петрозаводской  фельдшерско-акушерской школе, по линии Общества Красного Креста, на 

полуторагодичных курсах без отрыва от производства. Численность средних медицинских 

работников в Карелии возросла в 1949 г. на 20% по сравнению с довоенным временем
3
. 

В конце 1949 г. в системе Министерства здравоохранения республики работали 448 

врачей, из них на селе 15%, в рабочих поселках – 47%. Большинство врачей имели неболь-

шой опыт работы: более 50% врачей – стаж 5 лет и только 18% – более 10 лет. Особенно мо-

лодой состав врачей работал в сельских районах. Так, в 14 районах работали только 6 врачей 

со стажем свыше 5 лет. Хирургическая помощь отсутствовала в 11 из 23  районов, акушерско-

гинекологическая и терапевтическая – в 10 и педиатрическая – в двух районах
4
. 

В 1949 г. органы здравоохранения республики установили связь с Ленинградским 

Государственным институтом усовершенствования врачей имени С.М. Кирова, который ока-

зывал медикам Карелии значительную помощь. Только за один месяц – октябрь 1949 г. – в 

Карелии побывали 10 человек профессорско-преподавательского состава института. В октяб-

ре того же года бригада из 6 научных работников ГИДУВа исследовала причины дизентерии 

в Петрозаводске, в районах работали 3 бригады ленинградских врачей по борьбе с малярией
5
. 

Трудности военного и послевоенного времени не могли не сказаться на качествен-

ном уровне деятельности медицинских учреждений. Их недостаточная кадровая уком-

плектованность и оснащенность материально-технической базы не позволила решить за-

дачу по снижению заболеваемости с временной утратой трудоспособности среди рабочих. 

В докладе министра здравоохранения КФССР М. Журавлева на съезде сельских врачей 

республики 14 ноября 1949 г. отмечалось большое количество заболеваний простудного и 

гнойничкового характера на предприятиях лесной промышленности, недостаточное вни-

мание администрации к обучению рабочих правилам техники безопасности. На 100 рабо-

чих-лесозаготовителей приходилось по причине производственного травматизма 106 дней 

с потерей трудоспособности, из-за простудных заболеваний – 84 дня и из-за гнойничко-

вых заболеваний – 59 дней. На ряде предприятий (Шуйско-Виданский, Деревянский, Ма-

ленгский леспромхозы) заболеваемость с потерей трудоспособности превышала средние 

по министерству показатели на 50-70%
6
. 

Скорейшего развертывания и улучшения работы больничной сети требовало и ши-

роко применявшееся в республике с конца 1940-х гг. промышленное и сельскохозяй-

ственное переселение, в первую очередь, в лесную промышленность. В апреле 1949 г. для 

обслуживания рабочих лесной промышленности были организованы 4 больницы, 9 вра-

чебных амбулаторий, 80 фельдшерских пунктов и 16 детских яслей. Осенью 1950 г. в ме-

дицинские учреждения лесозаготовительных предприятий поступили 119 средних меди-

цинских работников. Районные и участковые больницы, санитарные  эпидемиологические 

станции пополнились 33 врачами
7
. 

Тем не менее уровень медицинского обслуживания на селе значительно отставал от 

города как по количеству учреждений здравоохранения, так и по качеству оказания услуг. 

В сельской местности практически отсутствовали специализированные виды медицин-

ской помощи. Большинство медиков составляли врачи общей практики, а большую часть 

                                                 
1
  Там же. Д. 31/212. Л. 66, 93 об. 

2
 Там же. Л. 174. 

3
 Там же. Л. 93 об. 

4
 Там же. Л. 156, 174. 

5
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6
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7
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коек в больницах – так называемые общие койки. Характер и объем диагностических и 

лечебных мероприятий,  осуществляемых врачами общей практики, часто были весьма 

ограниченными. Сельское население отказывалось от малоквалифицированной медицин-

ской помощи, предпочитая специализированную койку в городе, хотя это было связано с 

затратой средств и времени на поездки. Значительное число сельских жителей получало 

лечебную помощь в городах. В 1948 г. из 100 сельчан 30 обратились в городские амбула-

торные учреждения; из 100 госпитализированных сельских жителей 45 было помещено в 

городские больницы; 23,3% родов сельских жительниц принято в городских учреждени-

ях
1
. Больницы Петрозаводска, Сортавалы и других городов республики были перегруже-

ны за счет сельского населения. Так, в первом полугодии 1949 г. больные из районов и 

сельской местности составили 11% пациентов терапевтического отделения петрозавод-

ской городской больницы, 45% больных ушного отделения, 58% больных венерического 

отделения, 65% туберкулезного и 70% глазного отделения, 13% пациенток родильного 

дома, 33% больных хирургической больницы
2
. 

В результате перегруженности больничных учреждений столицы республики ча-

стыми были отказы в госпитализации петрозаводчан в городскую больницу. Только в 

1948 г. по гинекологическому отделению было зафиксировано 268 отказов, терапевтиче-

скому – 399 отказов, хирургическому отделению – 106 отказов
3
.  

В условиях северного края, с обширными мало населенными районами, с лесо-

пунктами, развернутыми вдали от населенных мест, неотъемлемой составной частью 

здравоохранения на селе являлись фельдшерско-акушерские пункты. В 1949 г. в сельской 

местности республики насчитывалось 62 врачебных амбулатории и 250 фельдшерско-

акушерских пунктов – в два раза больше, чем в 1944 г.
4
  Однако многие из них не имели 

необходимого медицинского оборудования, автотранспорта для доставки больных и ока-

зания помощи по месту жительства.  

В справке секретаря ЦК профсоюза рабочих леса и сплава М. Юрлова зам. мини-

стра здравоохранения КФССР К.К. Смирнову о состоянии медицинского обслуживания 

рабочих лесной промышленности КФССР от 21 августа 1952 г. отмечалось: «Обеспечен-

ность медицинских учреждений лесных поселков средними медицинскими  кадрами не-

удовлетворительная. Большинство фельдшерско-акушерских пунктов имеют по одному 

медицинскому работнику. Недостаток 23 фельдшеров, 32 акушерок и 100 медсестер. Тре-

буется: зубных врачей – 19 (из них 9 человек во вновь строящиеся больницы и 10 человек 

в существующие). Врачей других специальностей – 27, из них 18 – во вновь строящиеся и 

9 в существующие. ¾ всех фельдшерско-акушерских пунктов не имеют коек, даже ро-

дильных, и больше 1/3 не имеют изоляторов (пос. Пийтсиеки и Лахколамби Суоярвского 

леспромхоза). Большинство участковых больниц, фельдшерско-акушерских пунктов пло-

хо обеспечены медоборудованием, инструментарием, медикаментами, стерильным пере-

вязочным материалом. Плановые выезды врачей-специалистов республики и районных 

больниц в леспромхозы и сплавные конторы производятся редко и, главным образом, по 

вызову врачей или фельдшеров с мест… В других леспромхозах врачи совершенно не бы-

вают (пос. Райконкосский, Лоймольский, Лахколамбинский, Пийтсиекский Суоярвского 

района) и больным приходится обращаться в районные больницы за 65-100 км, теряя до 3-

5, а иногда и больше дней рабочего времени»
5
. 

Среди причин смертности в республике превалировали туберкулез, болезни орга-

нов дыхания, пищеварения, сердца и кровообращения, остроинфекционные заболевания
6
. 
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Высокой оставалась смертность детей до одного года
1
. Неблагополучным было положе-

ние с заболеваемостью малярией: если до войны случаи этой болезни были отмечены 

только в одном районе республики, то в 1950 г. – в 9 районах
2
. 

В целях повышения качества медицинского обслуживания населения Министер-

ство здравоохранения СССР осуществило реформу, направленную на перестройку струк-

туры организации здравоохранения и предусматривавшую объединение больниц и поли-

клиник. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 31 октября 1949 г. 

«Об упорядочении сети и установлении единой номенклатуры учреждений здравоохране-

ния» типовыми медицинскими учреждениями были признаны: больница с поликлиникой, 

больница при промышленном предприятии, детская больница с консультацией и поли-

клиникой, родильный дом с консультацией, диспансер со стационарным учреждением 

[Апекишева, 2016, с. 40-41]. Также было принято постановление, обязывающее промыш-

ленные министерства строить своими силами и за счет собственных средств учреждения 

здравоохранения в соответствии с количеством работников
3
.  

В результате реформы в Карелии были объединены 12 городских больниц, детская 

больница, 3 городских родильных дома, 14 амбулаторий и поликлиник, все детские и жен-

ские консультации. В 1949 г. в результате объединения ликвидировано более 60 мелких 

медицинских учреждений
4
. Медицинскую помощь сельскому населению в конце 1951 г. 

оказывали 11 районных и 50 участковых объединенных больниц, а также 287 фельдшер-

ско-акушерских пунктов. В сельских больницах были полностью ликвидированы так 

называемые общие койки, за счет которых увеличено число специализированных коек, в 

первую очередь, терапевтических. В республике были организованы 26 санитарно-

эпидемиологических станций
5
. 

Объединение больниц с поликлиниками и другими амбулаторными учреждениями 

значительно расширило возможности санитарно–профилактической работы, осуществле-

ния массовых профилактических прививок и профосмотров, способствовало ранней гос-

питализации больных, снижению числа неверных диагнозов. Начала внедряться в практи-

ку диспансеризация некоторых категорий терапевтических пациентов. В медицинских 

учреждениях республики применялись новейшие для того времени средства лечения – пе-

нициллин, стрептомицин, облучение онкологических больных радием, а больных с кож-

ными заболеваниями – рентгеном и ряд других лечебных средств и медикаментов.  

В то же время проявился ряд существенных недостатков реорганизации, связанных 

с неподготовленностью региональной сети здравоохранения (большой радиус обслужива-

ния при нехватке медицинских кадров и неразвитости сети учреждений), была допущена 

явная недооценка значения поликлинического звена в обслуживании населения. 

Не имела успеха попытка переложить на промышленные министерства и предпри-

ятия задачи по строительству медико-санитарных объектов. В выступлении министра 

здравоохранения республики М.Д. Журавлева на сессии Верховного Совета КФССР в 

июле 1950 г. отмечалось, что Министерство лесной и бумажной промышленности до се-

редины 1950 г. даже не приступило к строительству больниц и детских яслей. Между тем 

в рабочем поселке Чална Пряжинского района, где проживало более 3,5 тыс. человек, из 

них 90 детей в возрасте до 3 лет, не было ни яслей, ни больницы, а население поселка об-

служивал единственный фельдшер
6
. 

В целях улучшения снабжения работников лесозаготовительных и лесосплавных 

предприятий медикаментами Главное аптекоуправление КФССР организовало 285 аптеч-

ных пунктов. В 1951 г. открыто еще 158 аптечных пунктов, из которых 9 – первой катего-
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рии с правом изготовления лекарств. Было налажено также изготовление аптечек первой 

помощи для лесорубов. В 1951 г. на лесоучастки направлено 586 аптечек, в первом квартале 

1952 г. – еще 241 аптечка. В 1951 г. на лесоучастки поступили 16 дезкамер марки с-1
1
.  

В 1951 г. в Петрозаводске открылась республиканская больница, ставшая одним из  

передовых учреждений Северо-Запада, что позволило организовать квалифицированную ста-

ционарную медицинскую помощь по всем специальностям пациентам из районов Карелии. 

Совершенствовались формы и методы лечебного процесса, получили широкое применение 

комплексные и комбинированные методы лечения с применением новых высокоэффектив-

ных средств. Были введены прививки против кори в детских учреждениях, на многих пред-

приятиях имелись профилактории. Предпринимались меры по улучшению организации труда 

и повышению культуры производства, снижению производственного травматизма.  

Важное значение придавалось санитарно-профилактической работе. Совет Министров 

КФССР принял постановления «Об организации регулярной очистки в городах КФССР» (13 

июля 1949 г.) и «О взимании с предприятий платы за спуск сточных неочищенных вод в во-

доемы от производственных и других предприятий в республике, не присоединенных к го-

родской канализационной сети» (7 сентября 1949 г.). В них предусматривался целый ряд мер 

по улучшению санитарного состояния населенных пунктов республики
2
. 

Однако во многих районах Карелии оставались серьезные проблемы в деятельно-

сти медицинских учреждений. В 1952 г. из 35 больниц городских поселений (без детских 

больниц и родильных домов) только 13 имели рентгеновские кабинеты, 18 – клинико-

диагностические лаборатории, 9 – патологоанатомические отделения. Многие медицин-

ские учреждения испытывали острый недостаток кадров. Так, санитарные врачи имелись 

лишь в двух из 11 сельских райцентров, в  трех районах не было ни одного врача-

педиатра, в 4-х районах – ни одного хирурга
3
.  

В письме председателя исполкома Суоярвского районного совета Н. Макарьева и 

секретаря  Суоярвского райкома партии Н Королева секретарю ЦК КП КФССР А.Н. Его-

рову с просьбой об оказании помощи Суоярвской городской больнице от 6 апреля 1954 г. 

отмечалось: «За последнее время в райком КП и исполком райсовета стали поступать от 

трудящихся района многочисленные жалобы и заявления  на неудовлетворительное меди-

цинское обслуживание, особенно со стороны городской больницы, которая выполняет 

функции районной больницы. Районная больница, рассчитанная всего лишь на 50 коек, 

была организована после войны, когда население района было небольшое, в данное время, 

в связи со строительством новых лесных предприятий и значительным ростом населения, 

удовлетворить нужды трудящихся не может. В больнице из месяца в месяц большая пере-

грузка больных. В 1953 г. среднегодовое количество коек в больнице вышло 60, в январе 

1954 г. – 66, в феврале – 74 койки. За последнее время в связи с открытием пассажирского 

движения по вновь строящейся железной дороге приток больных имеется и из Петровско-

го района, поэтому создалось очень тяжелое положение с госпитализацией даже тех боль-

ных, которым медицинские работники не имеют права отказывать. Если в 1953 г. вместо 

нормы 5,5-6,6 кв. м на одного больного выходило только 2,8 кв. м, то сейчас больных вы-

нуждены размещать не только без всяких санитарных правил в палатах, а в коридорах. 

Особенно перегружено родильное отделение. В больнице теперь нет даже дежурной ком-

наты для врачей, последние вынуждены также дежурство проводить в коридорах…»
4
.  

Особенно сложным было положение сельских учреждений здравоохранения. Даже 

спустя 10 лет после окончания войны в сельской местности на 10 тыс. человек приходилось 

всего 4 врача, в то время, как в городской местности – 22 врача [История Карелии, 2001, 

с. 729]. Так называемое универсальное медицинское обслуживание и равноправное соци-

альное обеспечение на практике означало общий стандартно невысокий уровень обслужи-
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вания и несправедливое перераспределение ресурсов в отдельные элитные центры – для 

жителей столиц или партийной номенклатуры [Советская социальная политика, 2008, с. 24]. 

Таким образом, послевоенное десятилетие явилось важным этапом в развитии 

здравоохранения республики. В течение этого времени были восстановлены основные ме-

дицинские учреждения, уничтоженные материальные ценности. Число больничных учре-

ждений в республике возросло с 79 в 1946 г. до 141 в 1956 г., численность медицинских 

кадров увеличилась в 2,8 раза (с 1782 до 4964 человек) [Народное хозяйство, 1957, с. 129, 

133]. За счет реализации комплекса государственных мероприятий удалось стабилизиро-

вать тенденцию смертности населения и создать условия для увеличения рождаемости. В 

1951-1954 гг. число родившихся в республике ежегодно возрастало
1
. Вместе с тем рост 

сети учреждений здравоохранения отставал от запросов населения.  

В силу тяжелых условий послевоенного времени, нехватки денежных средств и ма-

териальных ресурсов далеко не все проблемы здравоохранения в республике удалось ре-

шить. Тем не менее были сделаны важные шаги по улучшению материально-технической 

и кадровой оснащенности медицинских учреждений, расширению специализированной 

медицинской помощи, внедрению новых методов диагностики и лечения, организации 

государственной помощи матерям и детям. 
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Аннотация 
В статье рассматривается деятельность Ленгорсовета и Ленгорисполкома по управлению и разви-
тию системы школьного образования и ликвидации безграмотности в Ленинграде в 1950 – 1960-е 
годы. Восстановление и поддержание полноценного функционирования системы жизнеобеспече-
ния городов и районов партийным руководством возлагалось на местные органы советской власти 
– городские и районные советы депутатов и их постоянно действующие исполнительные комите-
ты. Анализируется механизм решения сложных задач восстановления, строительства и благо-
устройства школьных зданий в контексте реализации генерального плана Ленинграда в данный 
период, обеспечению преподавательскими кадрами ленинградской школы, повышению качества 
их работы. Повышение интенсивности работы школы выявило проблему недостаточного уком-
плектования школ педагогическими кадрами в предыдущем учебном году. Несмотря на большие 
трудности, к началу 1953/1954 года было полностью осуществлено насыщение школ кадрами 
профессиональных педагогов. В качестве смежного сюжета уделено внимание развитию сети 
культурно-досуговых учреждений. 
 
Annotation 
The article deals with the specifics of the activities of the Leningrad City Executive Committee on the 
development of the school education system and the elimination of illiteracy in Leningrad in the 1950s-
1960s. By the beginning of the 1950s, in Leningrad, basically, the tasks of restoring the municipal econ-
omy and eliminating the damage caused by the war and the enemy blockade of the city were solved. The 
restoration and maintenance of the full-fledged functioning of the life support system for cities and re-
gions by party leadership was entrusted to the local organs of the Soviet government-the city and district 
councils of deputies and their permanent executive committees. In this connection, the activity of the Len-
ingrad City Council and its executive committee in the sphere of social policy and management of the life 
support of Leningrad is of interest. The mechanism of solving complex problems of restoration and build-
ing of school buildings, providing teaching staff of the Leningrad school, improving the quality of their 
work is analyzed. 
 
Ключевые слова. Ленинградский городской совет, органы местной власти, народное образова-

ние, всеобуч, двухсменная работа классов, культурно-досуговая деятельность. 
Keywords. the Leningrad City Council Public education, universal education, two-shift work of classes, 
cultural and recreational activities. 
 

 
К началу 1950-х годов в Ленинграде, в основном, были решены задачи по восста-

новлению городского хозяйства и ликвидации ущерба причиненного войной и вражеской 
блокадой города [Красносельских, 2009]. Завершение Второй мировой войны повлекло 
изменения в системе управления страной – как известно были упразднены чрезвычайные 



  НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                    Серия История. Политология.
. 
2018. Том 45, № 1               151 

 
органы власти и управления военного времени в столице и на местах. Восстановление и 
поддержание полноценного функционирования системы жизнеобеспечения городов и 
районов партийным руководством возлагалось на местные органы советской власти – го-
родские и районные советы депутатов и их постоянно действующие исполнительные ко-
митеты. В этой связи представляет интерес деятельность Ленинградского городского со-
вета и его исполнительного комитета (далее – Ленгорсовет и Исполком Ленгорсове-
та/Ленгорисполком) в области социальной политики и управления жизнеобеспечением 
Ленинграда. Опыт решения Советами этих вопросов в 1950-е – начале 1960-х годов, при 
всех различиях во времени и характере стоящих проблем, представляет не только науч-
ный, но в практический интерес, поскольку эти вопросы и сегодня остро стоят перед об-
ществом. Всесторонний анализ деятельности местных органов власти Ленинграда в пер-
вые послевоенные десятилетия будет актуальным и для использования в современной 
практике органов государственного управления и местного самоуправления. 

Тема деятельности местных органов власти в послевоенный восстановительный пе-
риод обширна и многогранна, она тесно перекликается с хозяйственно-экономической, во-
енно-промышленной и культурной историей. В настоящей статье рассмотрены определен-
ные сюжеты из истории послевоенного периода, которые проливают свет на характер и 
особенности деятельности Ленгорсовета и Ленгорисполкома, связанные с развитием вос-
становленного города. В советской историографии изучение данной тематики осуществля-
лось исходя из особых негласных правил, применимых ко всей системе управления, в це-
лом. Наглядным примером этого служат сами названия работ, опубликованных в разное 
время, на материалах различных регионов. Почти все они содержат в своем названии фразы 
«Партийное руководство…...», что подразумевало обращение особого внимания на руково-
дящую роль и значимость Коммунистической партии в системе власти и управления [Ар-
сюткина, 1966; Андреев, 1990; Аюпов, 1975; Добротин, 1984; Егендурыев, 1984; Жотабаев, 
1981]. В наше время тема деятельности органов местной советской власти продолжает оста-
ваться актуальной и вызывает интерес, как у историков, так и правоведов [Виноградов, 
2015; Дудников, 2010; Дудников, 2013; Звягольский и др., 2016; Смирнова, 2016]. Деятель-
ность органов местной власти Ленинграда в отечественной историографии двух последних 
десятилетий достаточно полно изучена относительно периода Великой Отечественной вой-
ны и первых послевоенных лет [Ежов, 1993; Красносельских, 2009; Похилюк, 2015]. Даль-
нейший период деятельности Ленгорсовета и его Исполнительного комитета по обеспече-
нию жизнедеятельности города не стал до сих пор отдельным сюжетом исторического ис-
следования. Различные аспекты его деятельности рассматривались в общих работах по ис-
тории [Ваксер, 2005]. Между тем, комплексное изучение управленческой деятельности ор-
ганов местной власти Ленинграда в области социальной политики и обеспечения качества 
жизни представляет несомненный интерес – и само по себе и в русле таких популярных се-
годня направлений исторических исследований как история повседневности, факторный 
анализ (в данном случае – управленческих решений), сюжет городской антропологии и 
проч. Привлекаемые нами архивные материалы показывают значительный перспективный 
исследовательский потенциал обозначенной проблематики. Обширные материалы о дея-
тельности местных органов власти Ленинграда содержатся в Центральном государственном 
архиве Санкт-Петербурга (ЦГА СПБ). Все материалы архивных дел, использованные в дан-
ной статье, впервые вводятся в научный оборот. 

Организационно-хозяйственная деятельность Ленгорсовета и его Исполкома была 
направлена на определение основных приоритетов в развитии городского хозяйства: рас-
ширение объемов капитального строительства, развитие инженерных и транспортных ком-
муникаций города, развитие его инфраструктуры, модернизация топливно-энергетического 
хозяйства города и решение насущных вопросов в социальной сфере. Как установлено ис-
следователями, в этот период Ленгорсовет и его исполнительный комитет обладали значи-
тельной самостоятельностью в разработке и принятии решений по различным сферам жиз-
ни города и отраслям городского хозяйства. Партийные органы, обладая политической мо-
нополией, сохраняли контроль над ситуацией в качестве «руководящей и направляющей 
силы», обеспечивая непосредственное управление лишь промышленно-оборонным блоком. 
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Их основная задача заключалась в первую очередь в идеологической работе среди населе-
ния, подготовке партийных кадров и политическом контроле [Красносельских, 2009]. По 
мнению некоторых авторов, такая ситуация в определенной степени была вызвана послед-
ствиями печально известного «Ленинградского дела» [Дзенискевич, 1998, с. 84−85.]. 

Составляя программу действий на ближайшие годы, руководство города исходило 
из предложений, сформулированных в новом пятилетнем плане развития народного хо-
зяйства СССР. Прежде всего, он предусматривал дальнейший подъем всех отраслей 
народного хозяйства. Тем не менее, особое внимание, было уделено образовательной сфе-
ре. Развитие детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений 
дополнительного образования, школ рабочей молодежи – находились в центре внимания 
городских властей. Значительное улучшение демографической ситуации в городе особен-
но остро поставило вопрос о развитии советской школы. Городу не хватало существовав-
ших к началу 1950-х годов школьных зданий. 

Генеральным планом развития Ленинграда на 1951 – 1960 годы предусматривалось 
строительство новых школ. Их численность рассчитывали, опираясь на прогнозы о воз-
можном увеличении числа учащихся

1
.  

В пояснительной записке к Генеральному плану прогнозируемая численность уча-
щихся на 1960/1961 учебный год определялась на основе контингента обучающихся на 
1954 год в школах с 1 по 3 классах, сведениях о рождаемости за 1947 по 1953 годы, а так-
же с учётом того, что из числа учащихся, оканчивающих 7-е классы, около 10% поступа-
ют в техникум

2
. 

Произведенные расчеты показали, что количество учащихся в общеобразователь-
ных школах составит 14% от всего населения против 13,2% в 1950/1951 учебном году. Из 
420 тысяч учащихся в образовательных школах на 1960/1961 учебный год, в городе Ле-
нинграде будет учиться 378 тысяч человек и 42 тысячи – в школах, расположенных в 
населенных пунктах, подчиненных Исполкому Ленгорсовета. 

Для определения существующей и сохраняемой на десятилетний период емкости 
школьной сети взять количество учащихся, занимающихся в первую смену, с учетом увели-
чения наполняемости классов в недогруженных школах, что составит 245 тысяч человек. 

Таким образом, для ликвидации второй смены в существующих школах необходи-
мо новое строительство школ: 420 – 245=175 тысяч мест или 200 новых двухкомплектных 
типовых школ. Из общего количества школьных мест 148 тысяч должно быть построено в 
самом Ленинграде, а 27 тысяч мест – в пригородах. Размещение школ должно было осу-
ществляться с учетом их количества по каждому району Ленинграда или подчиненного 
Исполкому Ленгорсовета населенному пункту с учетом их равномерного распределения и 
территориальных возможностей. 

В густонаселенных районах города, где строительство новых школ было затрудне-
но, была предусмотрена реконструкция уже существующих школ с целью увеличить их 
емкость, примерно на 11 тысяч мест. 

Те школьные здания, которые были заняты не по назначению, планировалось осво-
бодить. В плотно застроенных районах Ленинграда необходимо было освободить 16 
школьных зданий вместимостью 15 тысяч мест, и использовать их под размещение школ. 

Таким образом, из 148 тысяч школьных мест, подлежащих новому строительству в 
Ленинграде, 26 тысяч необходимо было возместить за счет возврата и реконструкции су-
ществующих школ.  

Для строительства новых школ на территории Ленинграда было зарезервировано 
136 участков размером 0,4 – 0,8 гектара каждый. Часть из них должна была быть разме-
щена на свободных участках, часть на территории, занятой складами, деловыми дворами 
или малоценными жилыми зданиями. 
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Только в одном – Куйбышевском районе, оказалось невозможным разместить новые 

школьные здания. В связи с этим, недостающее количество мест – 3,1 тысячи, намечено было 
возвести за счет приспособления отдельных жилых или административных зданий. 

Строительство школ в населенных пунктах, подчинённых Ленгорисполкому, пла-
нировалось в соответствии с потребностью каждого населенного пункта. В местах с не-
большим количеством жителей планировалось строительство маломестных школ на 400 
мест каждая. Или, когда это диктовалось территориальными и транспортными соображе-
ниями, на 2-3 поселка проектировалась 1 школа. 

Таким образом, всего в пригородах Ленинграда было намечено построить 36 школ 
одно- и двухкомплектных, общей емкостью на 27 000 мест.  

Важной задачей было хорошее содержание действующих школ и приведение в по-
рядок тех из них, которые нуждались в ремонте. Ежегодно конец лета для Ленгориспол-
кома знаменовался проведением городского Педагогического совета и принятием реше-
ний о совершенствовании работы по подготовке школ к началу нового учебного года, 
строительстве новых школ в районных новой застройки и плотного проживания населе-
ния, ликвидации двухсменности в работе школ, улучшению качества преподавания и 
проч. Принятые решения ставились на самый жёсткий контроль и их исполнение контро-
лировалось в течение года. 

В связи с улучшением демографической ситуации в городе, напряженным перио-
дом оказались 1953 – 1954 годы. На примере учебного 1953 – 1954 года можно просле-
дить, каким был «повседневный» алгоритм решения вопросов улучшения работы ленин-
градской школы.  

3 января 1954 года секретарю Ленинградского городского комитета КПСС 
И.К. Замчевскому была предоставлена Справка о «Выполнении решения Пленума Ленин-
градского городского комитета КПСС от 11 августа 1953 года «О готовности школ г. Ле-
нинграда к новому 1953 – 1954 учебному году»

1
. Она была подписана заместителем Пред-

седателя Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся А. Цветковой и составлена на 
основе справки Отдела народного образования Ленгорисполкома по данному вопросу

2
. 

Отмечалась, что работники школ и отделов народного образования с помощью об-
щественных организаций проделали значительную работу по подготовке к новому учеб-
ному 1953/1954 году. 

Так, в области выполнения закона о всеобщем обязательном семилетнем образова-
нии, школы и отделы народного образования перед началом нового учебного года рассмот-
рели по каждой школе сеть классов на начинающийся год. По состоянию на 1 августа был 
проведен учет всех детей школьного возраста. Выявилось, что по различным причинам не 
обучалось 862 ребенка школьного возраста, из них: больных – 284, работающих – 345, нуж-
давшихся в специальных школах – 150, уклоняющихся от обучения – 83. По вине жилищ-
ных органов и исполкомов райсоветов учет детей школьного возраста был проведен неудо-
влетворительно. По данным учета детей школьного возраста значилось на 14 276 человек 
меньше, чем обучалось в школах

3
. Несмотря на то, что не все дети посещали школу, классы 

были переполнены, их было больше, чем школы могли обеспечить хорошими условиями 
содержания учащихся. По плану классов числилось 9130, фактически их было 9389

4
.  

Выполнение народнохозяйственного плана на 1953/1954 учебный год по контин-
гентам учащихся характеризовалось следующими данными. В 1 – 4 классах по плану на 
1953/1954 год должно было числиться 134 000 учащихся, принято – 136 100; в 5 – 7 клас-
сах: по плану – 122 100, принято – 118 200 учащихся; в 8 – 10 классах по плану – 88 400, 
принято – 89 500 учащихся. В первых классах вместо 50 000 школьников занималось 
51 023 человека. 

Повышение интенсивности работы школы выявило проблему недостаточного 
укомплектования школ педагогическими кадрами в предыдущем учебном году. 
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Несмотря на большие трудности, к началу 1953/1954 года было полностью осу-
ществлено насыщение школ кадрами профессиональных педагогов. Дополнительно в 1953 
году было направлено на работу в школу 409 молодых специалистов из числа выпускни-
ков высших и средних педагогических учебных заведений. 

Значительные затруднение вызвало укомплектование школ кадрами учителей фи-
зики и математики. Частично дефицит преподавательских кадров был восполнен за счет 
привлечения на работу в школы лиц, имеющих инженерно-техническое образование, а 
также за счет увеличения нагрузки на действующих преподавателей до 35 – 40 часов в не-
делю. Это отрицательно сказывалось на качестве преподавания и знаниях учащихся по 
физике и математике. 

В период с 25 по 28 августа 1953 года Городской отдел народного образования 
Ленгорисполкома организовал в каждом районе учительское совещание  «О задачах учи-
тельства в 1953/1954 учебном году». По каждому предмету были проведены секционные 
совещания учителей, на которых обсуждены меры по улучшению преподавания в новом 
учебном году. 24 августа было проведено городское совещание директоров школ и заве-
дующих РОНО по вопросу «Об улучшении руководства работой школ и учителей» 

В целях повышения квалификации 1 200 учителей и 100 директоров школ и заве-
дующих учебной частью направлены на годичные курсы Института усовершенствования 
учителей. Для остальных руководящих работников созданы постоянно действующие се-
минары по специальному плану Гороно

1
. 

Задачей большой важности было укрепление материальной базы школ. К началу 
1953/1954 года построено и введено в эксплуатацию три новых школы на 2 800 учениче-
ских мест. Вновь открыта была одна новая школа в Невском районе в освобожденном 
здании, которое занималось не по назначению. Четвертая школа не была достроена, так 
как 19 строительный трест не выполнил своего задания по сооружению здания школы. 

Несмотря на значительные трудности с денежным обеспечением, все вновь откры-
тые школы были оснащены учебным и хозяйственным инвентарем по нормам министер-
ства просвещения для новых школ. Значительно было пополнено оборудование учебных 
кабинетов школ как учебным, так и хозяйственным инвентарем. В дополнение к четырем 
миллионам рублей по бюджету, Советом Министров СССР выделено дополнительно на 
оборудование школ и детских учреждений Ленинграда еще два миллиона рублей. 

Значительную помощь школам оказывали шефские организации. Школе 331 – за-
вод «Экономайзер», школе 349 – Октябрьский вагоностроительный завод, школе 338 – 5-я 
ГЭС, которые создали при кабинетах физики подшефных школ рабочие комнаты

2
. 

Из 407 школ города 149 школ имели пришкольные учебно-опытные участки. Одна-
ко, огорожено было только 98 из них. Исполкомам районных советов было указано необ-
ходимость принять неотложные меры к огораживанию всех учебно-опытных участков. 

На капитальный ремонт школ Ленинграда было выделено в 1953 году 19,9 миллионов 
рублей, к 1 сентября 1953 года освоено было 19,6 млн. Всего было отремонтировано 134 
школы. Ремонты школы осуществлялись также с помощью шефов. Так, осуществили ремон-
ты школ: №136 – завод ГОМЗ, №144 – фабрика «Возрождение», №131 – совхоз «Ручьи». 

Ленгорисполком возбудил ходатайство перед Советом Министров СССР о строи-
тельстве еще 7 школ за счет бюджета Министерства просвещения и 9 школ – за счет бюд-
жета других Министерств. Зав. Ленгороно Д. Патрикеев информирует зам. Председателя 
Ленгорисполкома А.И. Цветкову, что во исполнение решения Пленума Ленинградского 
горкома КПСС от 2 – 5 сентября 1953 года на 1953 – 1954 гг. запланировано строитель-
ство 10 новых школ во вновь отстроенных районах Ленинграда

3
. Заместителю Председа-

теля Ленгорисполкома А.И. Цветковой также был представлен доклад о выполнении по-
становления Пленума Ленинградского горкома КПСС от11 августа 1953 года «О готовно-
сти школ г. Ленинграда к новому 1953–1954 году»

4
. В нем отмечалось, что по-прежнему 
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остро стояла задача всеобщего обучения грамоте молодежи допризывного возраста. Война 
и послевоенная разруха стали причиной тому, что ряд подростков не знали грамоты. 9 
февраля 1954 года Председателю Совета Министров РСФСР А.М. Пузанову Ленгорис-
полком докладывал о работе по ликвидации неграмотности юношей 15-летнего возраста и 
старше (до 17 лет). На 1 января 1954 года подлежащих обучению было 425 человек, из них 
обучалось 307. Председатель Ленгорисполкома обещал с помощью партийных комитетов  
и советских учреждений, а также общественности обеспечить полный охват юношей. 

Наиболее успешно развивалась работа по ликвидации неграмотности в Дзержин-
ском районе Ленинграда. Секретарь исполкома Дзержинского района Лаврентьев 10 марта 
1954 года сообщал А.И. Цветковой о ликвидации неграмотности у молодежи призывного 
и допризывного возраста. На 1 января 1954 года на учете в районном отделе народного 
образования состояло 233 человека. Из них в школе рабочей молодежи обучалось 204 че-
ловека, в группе малограмотных – 25 человек, отказались учиться – 4 человека

1
. 

Теснейшим образом решение этой задачи было связано со строительством еще од-
ного типа образовательных учреждений – школ рабочей молодёжи. Эта задача в значи-
тельной степени была возложена на ленинградские предприятия. Планировалось также 
открытия групп для малограмотных и в общеобразовательных школах. 

Строительство новых школ было сопряжено со значительными трудностями. 
Например, заместитель Министра электростанций и электропромышленности Н. Шевчен-
ко в своем письме 20 февраля 1954 года Председателю Ленгорисполкома П.Ф. Ладанову 
сообщает о невозможности полного финансирования строительства школы заводом № 496 
ввиду недофинансирования предприятия в 1954 году

2
. 

В связи с острой нехваткой средств на строительство школьных зданий 7 января 
1954 года Председатель Ленгорисполкома П. Ладанов просит заместителя Министра элек-
тростанций и электропромышленности М.Г. Первухина выделить средства на строитель-
ство школы заводом № 240 (3 500 000 рублей). Такая необходимость была вызвана засе-
лением жилого фонда, построенного для предприятия в поселке Металлострой

3
. А 1 марта 

1954 года зам. зав. Ленгороно М. Власов сообщал секретарю Курортного райкома КПСС 
А. Иванову о том, что район отказался от строительства новой школы в поселке Серово 
Курортного района

4
. 

Необходимо было улучшать руководство учебно-воспитательной и культурно-
просветительской работой школ. Культурно-воспитательные мероприятия расширяли 
кругозор учащихся, обогащали их внутренний мир, приобщали к высоким образцам оте-
чественной и мировой культуры. Школы широко практиковали проведение коллективных 
посещений театров и кино. Большое значение имело коллективное обсуждение просмот-
ренных спектаклей и фильмов. Это способствовало развитию навыков эмоционального 
сопереживания и аналитических способностей у подростков и молодежи. 

Ленгорисполком уделял большое внимание формированию сети культурно-
досуговых учреждений, доступных детям и подросткам, обучавшимся в школах. В 1950 
году в Ленинграде было 52 государственных кинотеатров вместимостью 26,2 тысячи зри-
телей и 72 профсоюзных киноустановок, расположенных в зданиях клубов, домов культу-
ры и прочих зданиях, вмещающих 24,2 тысячи зрителей. 

Для дальнейшего обеспечения растущих культурных потребностей населения, в 
проект десятилетнего плана развития Ленинграда, было намечено строительств новых ки-
нотеатров в городе и пригородах. 

В течение 1951 – 1960 годов было намечено построить 8 новых отдельно стоящих ки-
нотеатров на 3280 мест и 8 встроенных в габариты жилых домов общей вместимостью на 
2 400 мест. Строительство планировалось вестись в районах, где они более всего нужны

5
. 
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Особое воздействие на чувства и эмоции юных зрителей оказывали театры. К 1951 
году в Ленинграде было 17 стационарных театров, вмещающих 20,4 тысячи зрителей. 
Кроме того, в Ленинграде имелось 15 Домов культуры с 17,7 тысяч мест в зрительных за-
лах и около 100 клубов со зрительными залами на 31,1 тысяч мест. 

Имевшийся в городе Театр юного зрителя вмещал всего 500 зрителей, что не удо-
влетворяло потребностей детского населения. Поэтому в период с 1951 до 1960 годы на 
проспекте Добролюбова планировалось построить новый ТЮЗ на 1000 мест. Составление 
проекта театра началось в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 9 
сентября 1953 года № 11898-р

1
. 

Формирование личности юного человека немыслимо представить без книги, печат-
ного слова. В период активной застройки города в новых районах была явная нехватка 
библиотек, как детских, так и для взрослого населения. 

До 1960 года во вновь застраиваемых районах города планировалось встроить в 
первые этажи строящихся жилых домов 20 новых  библиотек для взрослых читателей и 
для детей

2
. 

Просветительские мероприятия влияли и на выбор школьниками будущей профес-
сии. Совместная работа школьных педагогов и сотрудников детских библиотек помогали 
школьникам и рабочей молодежи в освоении новых знаний, что повышало качество учебы 
и работы. Культурно-просветительная работа среди детей, подростков и молодежи играла 
большую социальную роль. Участие подрастающего поколения в просветительной дея-
тельности стимулировало их самоорганизацию, готовило к участию в общественной жиз-
ни, приобщало к правилам поведения в обществе. 

Необходимо отметить, что несмотря на трудности восстановительного периода, со-
циальная работа Ленгорисполкома была выстроена достаточно успешно, о чем свидетель-
ствует развитие системы народного образования и просвещения в 1950 – 1960-е годы. Си-
стематической работой и прилагаемыми усилиями преодолевались трудности в развитии 
народной школы и системы ликвидации безграмотности. Опыт решения Советами этих 
вопросов в 1950-е – начале 1960-х годов, при всех различиях во времени и характере сто-
ящих проблем, представляет не только научный, но в практический интерес. Проблемати-
ка этого времени не утратила своей научной актуальности и значимости, особенно учиты-
вая, что изучение различных аспектов повседневности является одним из приоритетных 
направлений истории и культурной (социальной) антропологии. 
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Аннотация 
В статье обобщаются теоретические подходы к формированию концептуального содержания со-
циальной политики советского государства на протяжении предперестроечного времени. Пред-
ставлены традиционные и новые оценки ключевых направлений социального развития советского 
общества. Дана периодизация практической реализации социально значимых проектов, формиро-
вавшихся с учетом провозглашавшихся в государстве социально-политических ориентиров. С по-
мощью мемуарной литературы рассматривается процесс разработки комплексных вариантов пре-
одоления сохранявшихся трудностей в социальной сфере. Анализируются возможности планового 
хозяйства в достижении сбалансированного соотношения доходной и расходной частей семейных 
бюджетов населения. На основании имеющегося фактического материала обосновывается роль 
нерешенных социальных проблем в кардинальной модернизации идеологических институтов и 
политической системы советского государства. 
 
Annotation 
The article summarizes the theoretical approaches to the formation of the conceptual content of the social 
policy of the Soviet state during the pre-perestroika period. Traditional and new assessments of key areas 
of social development of soviet society are presented. Periodization of the process of development and 
implementation of state social policy has been developed. The correlation of social problems and issues 
of further development of the national economy of the country is determined. The difficulties of forming 
the consumer sector in the Soviet state are analyzed. Prospective possibilities of using new groups of his-
torical sources in modern research on social history are estimated. Taking into account the available fac-
tual material, the role of unresolved social problems in cardinal modernization of ideological institutions 
and the political system of the Soviet state is substantiated. Based on the study of the works of domestic 
authors, the rationale for the social orientation of the Soviet state is detailed, real achievements and prob-
lems of its practical implementation are established. 
 
Ключевые слова: социальная история, социальная политика, историческая концепция, советское 

общество, стратификация населения, социальные проблемы, повседневность.  
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Период существования советского государства повлиял на формирование специ-

фических подходов к изучению социальной истории. Преобладала точка зрения, согласно 
которой социальная сфера воспринималась в качестве неотъемлемой составной части гос-
ударства нового типа. Не высказывались сомнения в отношении социальной направленно-
сти функционирования советского государства. Положительные результаты в решении 
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социальных проблем оценивались в качестве закономерного результата жизнедеятельно-
сти социалистического общества. Возникавшие трудности обосновывались, исходя из 
сложности развития первого в истории общенародного государства, и рассматривались 
как издержки эволюционного процесса. Аналогичные подходы преобладали не только в 
концептуальных конструкциях отечественных исследователей [13, 18, 20-22], но и в рабо-
тах многих зарубежных авторов [26-28]. В перестроечный период в российской историче-
ской науке проявилось критическое отношение к новейшему периоду отечественной ис-
ториографии. Негативные оценки высказывались не только применительно к изучению 
отдельных сторон развития советского общества, но и в отношении теоретических по-
строений в рассмотрении всего исторического периода в целом. Объединение традиций и 
новаций, наличие диаметрально противоположных, или взаимоисключающих оценок, 
явились характерной особенность развития отечественной историографии в конце ХХ – 
начале ХХΙ вв. Изменение общественно-политической, экономической и социальной об-
становки в стране повлияло на формирование новых концептуальных подходов, дополня-
ющих или уточняющих традиционные точки зрения, отразилось в выработке новаторских 
методик для изучения ключевых социальных проблем. Осуществлялось это преимуще-
ственно на основе использования комплекса новых исторических источников, о наличие 
которых в предыдущие десятилетия могли предполагать только самые прогрессивные 
ученые. Новации проявились в выработке альтернативных подходов к оценке положений 
отечественной социальной истории, получивших свое научное обоснование в период су-
ществования советского государства.  

Одной из них явилось рассмотрение социальной ориентированности советского госу-
дарства. В решениях государственных и партийных органов, общественных организаций обя-
зательно присутствовало обоснование значимости социальной сферы, предлагались пути ре-
шения жизненно важных вопросов. Теоретическую основу для объяснения социальной 
направленности советского государства составляли положения об общенародном характере 
политической системы, коллективных видах собственности на средства производства.  

Исследование исторических событий первых десятилетий функционирования стра-
ны позволяет внести существенное уточнение в преобладавшее идеологическое утвержде-
ние. Такие социально значимые события, как конфискация имущества обеспеченных слоев 
российского общества в процессе реализации лозунга «экспроприация экспроприаторов»; 
эмиграция и принудительная депортация; трудовые мобилизации, раскулачивание и высе-
ление сельскохозяйственного населения в конце 1920 – начале 1930-х гг.; милитаризация 
трудовой и хозяйственной деятельности в предвоенные и военные годы, сохранявшиеся 
элементы милитаризации труда в послевоенный период; точечные, субъективно ориентиро-
ванные социальные гарантии последующих десятилетий, свидетельствуют о том, что 
вплоть до середины 1950-х гг. социальная направленность советского государства проявля-
лась в большей степени теоретически, имела ограниченный и выборочный характер.  

Конкретные объяснения по этому вопросу, высказывались в советскую эпоху поли-
тиками, учеными-обществоведами, практическими работниками, и сводились к утвержде-
нию о трудности и непредсказуемости начального периода становления советского госу-
дарства. Перегибы и крайности социального характера обосновывались исходя из слож-
ных народнохозяйственных проблем, вызванных гражданской и Великой Отечественной 
войнами, наличием внутригосударственной и международной оппозиции, экономической 
и идеологической блокады со стороны капиталистических держав.  

Основываясь на сохранявшихся расхождениях между провозглашавшимися и осу-
ществлявшимися социально-политическими ориентирами, можно выделить два этапа в 
развитии социальной сферы советского государства: Ι этап (1917- середина 1950-х гг.) – 
декларативный, когда социальные меры присутствовали только в содержательной части 
нормативно-правовых документов, или реализовывались в ограниченных масштабах, и ΙΙ 
этап (середина 1950-х – 1980-е гг.) – конструктивный, в течение которого предпринима-
лись практические усилия для реализации первоочередных социальных задач. Можно 
констатировать, что социальная направленность внутриполитического развития советско-
го государства являлась, в большей степени, идеологическим клише, к периодической 
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корректировке которого партийно-государственный аппарат приступал с учетом конъ-
юнктуры складывавшейся внутригосударственной и международной обстановки. 

Рубежом, отделившим декларативный период в социальном развитие советского 
государства от его конструктивного этапа явился 1953 г. После смерти И.В. Сталина лидеры 
КПСС  Н.С. Хрущев и Г.М. Маленков предприняли попытку переориентации приоритетов в 
развитии народного хозяйства страны с первоочередной роли предприятий группы «А» на 
ускоренное развитие предприятий группы «Б». Эти решения вселили надежду на скорейшее 
социально-экономическое обновление. Вспоминая о событиях этого времени, А.И. Микоян 
написал: «В 1953 г. Хрущев первым выступил на Пленуме о мерах для облегчения положе-
ния крестьян и о сельском хозяйстве вообще. И очень хорошо, правильно выступил, подняв 
давно назревшие проблемы. Конечно, большинство в Президиуме ЦК его поддержало. Это 
была его несомненная заслуга. Но потом на Верховном Совете с этим же выступил Предсе-
датель Совета Министров Маленков» [Микоян, 1999, с. 487]. 

О необходимости существенных изменений в жизни населения в послесталинский пе-
риод, говорится в работе М.С. Горбачева: «В 50-х годах после суровых лет войны и восста-
новления приступил к работе. ˂…> Целые дни проводил в мастерских, на фермах, в бригадах 
– положение ужасающее, бедность и разорение полное. ˂…> Люди заслуживают лучшей 
жизни – это то, что все больше волновало меня» [Горбачев, 1995, с. 81]. Об ожидании обще-
ства качественных изменений и наметившихся переменах можно сделать вывод на основании 
других мемуарных источников. А.И. Аджубей отмечает: «К середине 50-х годов страна наби-
рала иной, чем прежде, темп развития, входили в практику не только масштабные проекты, 
но непрерывно обновлялась и повседневная жизнь» [Аджубей, 1989, с. 117].  

Актуальным являлся вопрос об абсолютизации социальной сферы в развитии совет-
ского государства, об обоснованности утверждения о приоритетности решения назревших 
социальных проблем в деятельности политических органов, общественных организаций и 
хозяйственных структур. Необходимо отметить, что аналогичное общественное состояние 
может быть достигнуто на основе максимального развития материально-технической базы, 
после завершения индустриального этапа в эволюции человечества и формирования высоко-
производительной промышленной сферы. С учетом такого вывода, построение идеального, 
социально совершенного государства, представляется отдаленной перспективой.  

Исследование социально-экономических процессов позволяет констатировать, что при 
сосредоточении в руках государства основных средств производства, плановой экономике, 
максимальной концентрации трудового потенциала на решении важнейших народнохозяй-
ственных вопросов, заинтересованности населения, выражавшейся в распространении социа-
листического соревнования, движении рационализаторов и изобретателей, при высоком 
удельном весе безвозмездного труда, достижение паритетного состояния производственных 
отраслей и социальной сферы становилось вполне реальным. Это позволяло приступить к 
осуществлению в общегосударственном масштабе социально важных проектов, к которым 
относились обеспечение населения благоустроенным жильем, пассажирским транспортом, 
качественным медицинским обслуживанием, дошкольными учреждениями и другими соци-
ально значимыми объектами.  

Дискуссионным остается вопрос о возможности планового хозяйства полностью удо-
влетворять возраставшие потребительские запросы населения. Государственный сектор эко-
номики, ориентированный на массовое производство, обеспечивал выпуск товаров для насе-
ления только незначительного ассортимента. Регулярное обновление товаров повседневного 
спроса и длительного пользования становилось возможным при условии регулярного обнов-
ления технологического оборудования, машин, механизмов, специальных приборов, исполь-
зования новых типов материалов. Крупные фабрики и заводы, ориентировавшиеся на созда-
ние больших партий потребительских товаров, не обладали производственной гибкостью и 
мобильностью для своевременного обновления выпускавшихся товаров, не соответствовали 
изменявшимся запросам потребительского рынка. Обеспечить выпуск небольших по объему, 
но пользовавшихся спросом у населения товаров, и организовать оказание гражданам каче-
ственных повседневных услуг, могли немногочисленные по составу работников предприятия, 
заинтересованные в соответствии потребностям внутреннего рынка.  



  НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                    Серия История. Политология.
. 
2018. Том 45, № 1               161 

 
Статистические материалы свидетельствуют, что производство средств производства 

в РСФСР за период с 1980 г. по 1989 г. выросло с 408,1 до 602,1 млрд. руб., т. е. на 47 %; 
производство предметов потребления с 230,0 до 350,6 млрд. руб., т.е. на 51 %; производство 
товаров народного потребления  со 155,0 до 225,0 млрд. руб., т.е. на 41 %. Отсутствие суще-
ственного роста объемов капиталовложений в отрасли экономики, формировавших внут-
ренний рынок товаров для населения, повлияло на состояние потребительской сферы. 
Намеченные двенадцатым пятилетним планом мероприятия по социальной переориентации 
экономики, не позволили получить весомых результатов. Удельный вес предметов потреб-
ления составлял только около 1/3 совокупного общественного продукта

1
.  

На протяжении 1980-х гг. структура распределения капитальных вложений по от-
раслям народного хозяйства РСФСР практически не изменилась. Основной объем капита-
ловложений направлялся в топливно-энергетический комплекс, на долю которого даже в 
1989 г. приходилось 17,8% общего объема капиталовложений, против 15,7% в 1985 г., в 
добывающие отрасли. Удельный вес капитальных вложений, направленных в непроизвод-
ственную сферу государства, вырос всего лишь с 27,5% в 1985 г. до 28,3% в 1989 г.

2
. 

Стремление партийно-государственного аппарата сформировать устойчивое мне-
ние об эффективном решении важнейших социальных проектов, с одной стороны, и от-
сутствие финансовых возможностей для их практической реализации, с другой, сопро-
вождались усилением морально-психологических критериев в определении состояния со-
циальной сферы советского государства и уровня жизни народа. Это приводило к идеали-
зации достижений советского государства, базировавшейся на уверенности в исключи-
тельности сформировавшегося социалистического общества. 

Не менее важным для понимания сущности социальных процессов советского вре-
мени являлось обсуждение концепции о триединой основе социальной структуры населе-
ния, включавшей рабочих, крестьян и интеллигенцию. В обозначенной формулировке 
проявлялось следование марксистско-ленинской теории о ведущей роли рабочего класса, 
о чем свидетельствовали научные выводы исследователей [5, 6, 11-13, 18, 20-22]. Обозна-
ченный подход изначально устанавливал прерогативу пролетариата и отводил второсте-
пенные роли крестьянству и интеллигенции. В действительности, социально-классовая 
классификация советского общества являлась более многообразной [Грибакина, 1992]. 
Встречались работники, получившие специальное средне или высшее образование, и про-
должавшие трудиться на рабочих должностях. Разноплановой по внутренней организации 
выглядела интеллигенция, включавшая в свой состав сотрудников научных, образова-
тельных, культурно-развлекательных учреждений, ИТР. Стремление партийно-
государственного аппарата сохранить и нормативно закрепить на практике идеологиче-
ское положение о пролетарском характере советского государства и социальной основе 
коммунистической партии в лице рабочего класса, в условиях эволюции советской госу-
дарственной системы не отвечало реалиям практической жизни [1, 3, 4, 7, 10, 16, 23, 24]. 
Вне официально признанной социальной структуры общества оказывались многочислен-
ные группы населения, к которым относились студенты, военнослужащие, мигранты, эми-
гранты и реэмигранты, осужденные [Перцев, 2010, с. 45]. 

Анализ соответствия социалистического государства положениям марксистской 
теории оказывается невозможным без установления реальности формирования социально 
однородного общества, с равными материальными возможностями граждан, на основе аб-
солютизации принцип, связанного с уравнительностью материальных потребностей насе-
ления. С учетом идеологических обоснований социалистического общества, заключав-
шихся в установках «от каждого по способности – каждому по труду» и «определенной 
трудовой деятельности – соответствующая оплата», изучения партийно-государственных 
решений, предусматривавших дифференцированную оплату труда в соответствии с его 
интенсивностью, сложностью, и общественной значимостью, можно сказать о нереально-
сти с помощью административно-политических методов обеспечить и проконтролировать 

                                                 
1
 Народное хозяйство РСФСР в 1989 г.: Статистический ежегодник. М., 1990. С. 12-13;  

2
 Там же. С. 13-14. 
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пропорциональное повышение уровня жизни всех групп населения [Шевяков, 2001, с. 72]. 
Более высокими были доходы у рабочих ведущих отраслей промышленности, работников, 
должностные обязанности которых предусматривали выполнение ключевых администра-
тивных и координирующих функций на важных народнохозяйственных объекта, у специ-
алистов, работа которых была связана со сложными и опасными условиями труда, пред-
ставителей партийно-государственного аппарата, на которых распространялись дополни-
тельные льготы и привилегии. Сложилась сложная система стимулирующих выплат и 
государственных гарантий для лиц, трудовая деятельность которых осуществлялась в от-
даленных районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, для иных групп.  

Повышенные доходы получали граждане с помощью неофициальных, зачастую 
криминальных, способов. Формировался неформальный  слой «теневиков», с более высо-
ким уровнем доходов, чем у основного состава населения. Следовательно, советское об-
щество нельзя считать социально однородным с уравнительными возможностями в обес-
печении необходимых жизненных условий. Из этого вывода следует, что потребительские 
запросы граждан также существенно отличались. В соответствии с постулатом марксист-
ской философии, предусматривающим «рост потребностей населения пропорционально 
укреплению их материального положения» [Рутгайзер, 1989, с. 84], можно предположить, 
что сохранявшиеся общественно-политические ограничения, не устраивали формировав-
шийся «советский олигархический слой». Его участники пытались максимально реализо-
вать возросшие материальные возможности, приобрести предметы роскоши, драгоценно-
сти, товары импортного производства, благоустроенное жилье, индивидуальный транс-
порт. Можно предположить, что по мере приближения к идеологически обоснованной це-
ли социалистического строительства – формированию нового типа общественных отно-
шений – не сглаживались, а, напротив, обострялись имущественные противоречия.   

В начале 1990-х гг. появилась точка зрения, согласно которой экономические пре-
ступления, воровство, «теневая экономика», «фарцовка» являлись неформальным свиде-
тельством несогласия общества с деятельностью органов государственной власти и управ-
ления, выступали специфической формой социального протеста. Меры, расценивавшиеся 
государственными органами в качестве преступной деятельности, так как они нарушали де-
кларированные обществом правила и нормы поведения, имели личностный характер. Со-
вершались они индивидуально, или группой лиц, однако конечной целью являлось дости-
жения субъективного благополучия отдельного человека или семьи. Сформировавшаяся 
система фиксации результатов социально-экономической деятельности общества, включала  
среднестатистическую заработную плату, единую систему ценообразования, регулируемые 
потребительские цены на продукты питания и товары народного потребления. С помощью 
рекрутивной политики государственных финансовых органов принудительно нивелирова-
лась накопленная населением денежная масса.  

Предприимчивых граждан, сумевших организовать производство необходимых для 
населения товаров, или оказывавших, не фиксировавшиеся государственными органами, 
бытовые услуги, можно рассматривать в качестве лидеров процесса разгосударствления. 
В связи с отсутствием частной собственности на средства производства и официально 
узаконенных способов предпринимательства, аналогичные поступки выступали в качестве 
разновидностей преступной деятельности, так как сырье, оборудование, машины и меха-
низмы, использовавшиеся для выпуска дополнительной продукции, являлись собственно-
стью государства. Формой скрытого социального протеста представляется возможным 
расценивать приоритетное стремление населения приобретать модные импортные товары, 
более качественную зарубежную радиоаппаратуру и телеаппаратуру, следовать зарубеж-
ным аналогам в культурно-развлекательных мероприятиях. В качестве открытой формы 
социального протеста расцениваются события, произошедшие в г. Новочеркасске Ростов-
ской области 1-2 июня 1962 г.   

На протяжении исследуемого периода проявлялось несоответствие между обще-
ственно-политическими установками и практикой развития общества. Монопольная роль 
партийного аппарата в выработке идеологической концепции советского общества и 
наличие специального аппарата, главной обязанностью которого являлось недопущение 
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многообразия взглядов и подходов в оценке достижений советского государства, сглажи-
вало и ретушировало наличие аналогичных расхождений. Во второй половине 1980-х – 
начале 1990-х гг., вследствие начавшихся перестроечных процессов и наметившегося от-
хода от традиционных оценок достижений советского государства, скрывавшиеся проти-
воречия стали достоянием общества. С учетом такой двойственности, на наш взгляд, 
должна вырабатываться историческая концепция социального развития анализируемого 
исторического периода.  
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Аннотация 

По мере роста угроз безопасности в Европе и миграционных вызовов стала более остро осозна-

ваться проблема сохранения христианской идентичности европейского континента, в том числе 

через защиту христиан на Ближнем Востоке. Одновременно обострились отношения России и За-

пада. Российское православие предложило свой ответ на глобальные вызовы. Автор проанализи-

ровал роль РПЦ  и эффективность использования ее потенциала в рамках внешней политики Рос-

сии. В статье используются методы исторического и социологического анализа выступлений и 

действий представителей Русской Церкви и органов государственной власти. Автор отмечает, что 

на постсоветском пространстве РПЦ стала символом консолидации русскоязычного населения и 

успешного сотрудничества с местными властями. Автор рассматривает эволюцию роли РПЦ от 

концепции «русской цивилизации» до  «русского мира» и осознания роли РПЦ в рамках глобаль-

ного православия. Во внешнеполитической линии России конца 1990-х — начала 2000-х годов 

православный фактор был особенно заметен в рамках взаимодействия с Содружеством независи-

мых государств. В 2010-е годы стремление государства сделать Церковь одним из идеологических 

инструментов в отстаивании прав христиан на Ближнем Востоке и в борьбе против международ-

ного терроризма стало сочетаться с противоречивым восприятием РПЦ на постсоветском про-

странстве. После 2014 года украинский кризис поставил под угрозу прежние достижения Церкви и 

будущее ее подразделений в целом в республиках бывшего СССР. Автор делает вывод, что Рус-

ская Церковь была вынуждена пересмотреть свое видение «русского мира», а новая роль право-

славия в глобальном мире сделала РПЦ более демократичной. 

 

Abstract 

With the raising of the security dangers in Europe and the challenges of the migration the problem of sav-

ing the Christian identity of the continent was recognized as more actual and sharp. As well as the prob-

lem of the discrimination of Christians in the Middle East. Russian Orthodoxy suggested it’s own re-

sponse on the global challenges. The author analyzed the role of the Russian Orthodox Church (ROC) and 

the effectiveness of using of the ROC potential in the foreign policy of Russia. The methods of the histor-

ical and sociological analysis of the public declarations and actions of the representatives of the ROC and 

the state officials were used in present article. The author pointed that on the post-Soviet space the Rus-

sian Church became the symbol of consolidation of the Russian speaking population and of the successful 

partnership with the local authorities in the national states. The author described the evolution of ROC 
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role from the concept of “Russian civilization” to the “Russian world” and the awareness of the ROC role 

in the global Orthodoxy. In the general line in foreign policy of Russia in the end of 1990s and the begin-

ning of 2000s the Orthodox factor was especially marked in the relationship of Russia with the countries 

of the Commonwealth of independent states. In 2010s the attempts of the Russian state to make the 

Church one of the ideological instruments in defending of the rights of Christians in the Middle East and 

in the countering with the international terrorism was overlapped with the contradictory perception of the 

ROC in the former Soviet Union. The Ukrainian crisis after 2014 put under threat the previous achieve-

ments of the Church and the future of ROC branches in general in post-Soviet countries. The author con-

cluded that the Russian Church forced to revise the vision of the “Russian world” and began to work out 

the idea of the project of it’s own Orthodox globalism.  

 

Ключевые слова: религиозный фактор, православие, межконфессиональные отношения, Русская 

православная церковь, католицизм, Содружество независимых государств, постсоветское про-

странство, украинский кризис, политология религии. 
Key words: religious factor, Orthodoxy, interconfessional relations, Russian Orthodox Church, Catholi-
cism, Commonwealth of Independent States, former Soviet Union, Russian-Ukrainian crisis, political sci-
ence of religion. 
 

 
После распада Советского Союза Русская православная церковь (РПЦ) стала одним 

из первых общественных институтов, который предложил свой проект интеграции на 

евразийском пространстве. Патриарх Алексий II неоднократно подчеркивал, что РПЦ яв-

ляется единственной организацией, которая сохранила свое духовное, каноническое, ад-

министративное единство в республиках бывшего СССР [«Единство Церкви – одна из 

наших главных забот», 2003]. Идеологическим основанием ведущей роли Церкви стали 

концепции «русской цивилизации», «восточнославянской цивилизации», «русского ми-

ра», основным автором которых являлся митрополит Калининградский и Смоленский Ки-

рилл (с 2009 года – патриарх Кирилл) [Выступление митрополита Смоленского и Кали-

нинградского Кирилла на VI ВРНС, 2002]. Становление национальных церквей, входящих 

в РПЦ, на евразийском пространстве привело к тому, что представление о русском мире 

стало постепенно меняться. В 2010-е годы повестка дня русского мира неожиданно вышла 

далеко за рамки границ бывших советских республик, а частично и за рамки евразийской 

проблематики. Трансформация восприятия русского мира оказалась связана с целым ря-

дом факторов – от изменения внешнеполитической конъюнктуры до стремления РПЦ со-

блюдать политическую корректность в отношении руководства государств, соседствую-

щих с Россией. Попробуем понять, как это повлияло на внешнеполитическую линию РПЦ 

и в целом на политическое мировоззрение Церкви. Безусловно, приведенный анализ скон-

центрирован на восприятии РПЦ своей миссии в странах СНГ с акцентом на отношениях 

со славянскими республиками, но выработанная в итоге идеология напрямую касается по-

зиции РПЦ в процессе евразийской интеграции. В статье применяется методы компара-

тивного анализа и контент-анализа материалов, принятых в рамках социологического и 

политологического исследований. Деятельность Церкви рассматривается сквозь призму 

институционального подхода. 

Церковные интересы и постсоветская интеграция 

Основой общественно-политического мировоззрения РПЦ с распада СССР до конца 

2000-х годов была идея «русской цивилизации». Эта же концепция была движущей силой 

внешней политики Русской Церкви, поскольку за международные контакты в РПЦ с 1989 по 

2009 год отвечал глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Кирилл.  

Идеологическим центром РПЦ был и остается Всемирный Русский Народный Со-

бор (ВРНС). ВРНС собирает политиков и православных активистов стран СНГ и русской 

диаспоры из разных стран с 1993 года (позиционирует себя как международная организа-

ция, создана по инициативе митрополита Кирилла, он же является главой ВРНС). Термин 
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«русская цивилизация» приобрела в церковных кругах сакральный, «парарелигиозный» 

смысл. Верность русской цивилизации осмысляется в качестве долга православного хри-

стианина. Важнейшая характеристика русской цивилизации – его жестко декларируемая 

этничность, особенно бросающаяся в глаза в условиях, когда нынешнее российское госу-

дарство утверждает свою многонациональную природу [Филатов, 2006]. По словам мит-

рополита Кирилла, «Мир скоро востребует свойственные русской цивилизации идеалы 

самоограничения, приоритета духовного над материальным, жертвенности и долга – над 

потребительством и эгоизмом, любви и справедливости – над "правом сильного". Востре-

бует мир и российский опыт общежития разных культур и убеждений, разных религий. 

Русскому народу никогда не было свойственно стремление силой, хитростью или ковар-

ством переделывать другие нации" [Выступление митрополита Кирилла…, 2002: 77]. Во 

внешнеполитической сфере отличительными качествами «русской цивилизации» стало 

антизападничество, критика секуляризма, нивелирование ценностей прав человека и де-

мократических институтов, выраженное в Декларации о правах и достоинстве человека 

[Декларация о правах и достоинстве человека X ВРНС, 2006].  

Активизация деятельности ОВЦС приходится на начало 2000-х годов, но почва для 

этого взаимодействия создавалась митрополитом Кириллом и раньше. Сотрудничество 

Русской Церкви и МИД РФ в рамках реализации международной стратегии России, в от-

личие от советского времени, стало взаимовыгодным. Церковь стремилась закрепиться во 

внешнеполитической повестке с помощью целого ряда инициатив, которые выходили за 

рамки обычного для Церкви межхристианского сотрудничества. Основой для междуна-

родного деятельности РПЦ стало объединение усилий традиционных религий и противо-

стояние «западным ценностям», глобализации и правам человека в их либеральной интер-

претации. Этой цели служила деятельность Всемирного саммита религиозных лидеров 

(проводился ежегодно с 2006 по 2011 гг.), собиравшегося по инициативе Межрелигиозно-

го совета России (МСР, создан фактически по инициативе ОВЦС в 1998 году).  

С 2003 года при участии митрополита Кирилла начался принципиально новый этап 

сотрудничества. Именно митрополит Кирилл предложил и развил ту программу действий, 

которая, в конце концов, сделала Церковь и церковную позицию в международных отно-

шениях одним из важных политических факторов. Это позволило Церкви защищать свои 

интересы при помощи власти, но и государству более активно вовлекать РПЦ для выстра-

ивания идеологического образа России за рубежом. В 2003 году была создана Рабочая 

группа по взаимодействию МИД России и Русской Православной Церкви, действующая 

до сих пор, и принят «Порядок взаимодействия Русской православной церкви и Мини-

стерства иностранных дел РФ». 

Заявления МИД РФ говорят о том, что РПЦ стремилась использовать силу внешне-

политического ведомства в своих конкретных интересах. К примеру, антикатолическая 

кампания, проводимая РПЦ, была также поддержана на международном уровне. В 2001 

году МИД РФ поддержал РПЦ в ответ на обращение депутатов Госдумы РФ об угрозе 

«экспансии католицизма» в России в связи с визитом папы Римского в Украину.   

Одним из характерных черт «русского мира» должно было стать и укрепление пра-

вославного славянского братства на постсоветском пространстве. В самом начале 2000-х 

фокус взаимодействия с РПЦ был направлен на страны СНГ - «развитие духовных и куль-

турных связей Российского государства со странами-участницами Содружества Незави-

симых Государств, а также защиты российских граждан и соотечественников за рубе-

жом». То есть, в основном, сотрудничество касалось церквей, подчиненных РПЦ, в стра-

нах бывшего СССР и лишь иногда окормления русских в Африке или Латинской Амери-

ке, мероприятий в Совете Европы и т.д.  

Речь министра иностранных дела РФ Игоря Иванова в 2004 году показательна для 

понимания предназначения православного фактора в глазах МИД РФ в отношениях России 

со странами СНГ тогда и после начала распада СНГ в 2009 году (выход Грузии): «Содруже-

ство своими границами почти совпадает с пределами канонической территории Московско-
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го Патриархата. Для России СНГ — один из главных внешнеполитических приоритетов. 

Мы заинтересованы в том, чтобы нас окружал надежный пояс дружбы и добрососедства. 

Духовная общность существенно помогает нам в развитии сотрудничества с Молдавией, 

создает духовные основы для строительства Союзного государства с Белоруссией. Не со-

мневаюсь, что многовековые традиции дружбы и сотрудничества двух единоверных наро-

дов смогут сыграть весомую роль в деле восстановления дружественных отношений и вза-

имовыгодного партнерства с Грузией» [Выступление министра иностранных дел РФ И.С. 

Иванова на VIII ВРНС, 2004]. Соответственно, вопрос о духовной общности с Украиной в 

то время даже не ставился, так как это воспринималось в качестве самоочевидного факта.  

Обращение к понятию «русский мир», объединяющему славянские православные 

народы, а также народы бывшего СССР, которые находятся в орбите русской культуры, 

потребовало наднационального подхода. Как отметил митрополит Кирилл на VIII ВРНС, 

церковь предпринимает усилия по консолидации всего русского мира, и это понятие уже 

не носит этнического характера [Доклад митрополита Смоленского и Калининградского 

Кирилла на VIII ВРНС, 2004]. 

Укрепление приходов и духовных центров РПЦ в дальнем зарубежье было чрезвы-

чайно важно для церковного руководства, и с самого начала это было бы трудновыполни-

мой задачей без участия государства. Большинство православных приходов представляют 

из себя небольшие бедные общины, состоящие из групп русских эмигрантов разных волн 

и лишь изредка новообращенных из числа местного населения. Укрепление этих прихо-

дов, реставрация старых и строительство новых храмов в дальнем зарубежье было связано 

с тем, что православие стало новым элементом во внешней политике государства, а РПЦ 

удалось добиться особого статуса своих храмов в разных странах мира. 

Конкретным политическим содержанием концепция «русского мира» стала напол-

няться с 2007 года, когда был подписан Акт о каноническом общении Русской Православ-

ной Церкви Заграницей с Русской Православной Церковью Московского Патриархата. 

Президент Владимир Путин лично встречался с главами обеих Церквей (патриархом 

Алексием II и митрополитом Лавром), помогая преодолению разногласий и «курируя» 

этот процесс соединения условно «белой» и «красной» Церквей. Путин также присутство-

вал и на подписании Акта о каноническом общении, который назвал «событием поистине 

всенародного, исторического масштаба и огромного нравственного значения». По словам 

Путина, «Возрождение церковного единства - это важнейшее условие для восстановления 

утраченного единства всего "русского мира", одной из духовной основ которого всегда 

была православная вера» [Время собирать церкви, 2007]. 

Тема окормления русской диаспоры и распространения русской культуры стала 

ключевой на фоне повсеместного присутствия РПЦ в представительствах России за рубе-

жом. Конкретную административную и финансовую поддержку Русская Церковь стала 

получать после 2009 года, когда патриархом был избран митрополит Кирилл (Гундяев). 

На посту главы ОВЦС его сменил ближайший сподвижник - интеллектуал, богослов и 

композитор, митрополит Иларион (Алфеев). Отношения МИД РФ и РПЦ стали более си-

стематичными. Еще в 2005 году было подписано соглашение между МГИМО и РПЦ, в 

2013 году между Общецерковной аспирантурой РПЦ и МГИМО. При посольствах стали 

создаваться часовни и домовые храмы, были достигнуты договоренности о распростране-

нии православной литературы в духовных центрах и дипломатических представитель-

ствах за рубежом. Развивается партнерство РПЦ с Фондом «Русский мир» и с Россотруд-

ничеством. Например, только в течение 2015 года Россотрудничество совместно с РПЦ 

провело около 150 мероприятий в 54 странах дальнего зарубежья, а также порядка пяти-

десяти тематических мероприятий в странах СНГ и Балтии [Митрополит Иларион: воз-

можность проведения Всеправославного собора вызывает сомнение, 2015]. 

Вопросы собственности стали важным элементом в церковно-государственных от-

ношениях во внешнеполитической сфере. Еще в 2001 году митрополит Кирилл высказывал 

сожаление о том, что СССР отказалось от церковных зданий за рубежом: «К сожалению, 
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большая часть нашей зарубежной собственности ушла из юрисдикции России и Русской 

Православной Церкви. Ныне Церковь активно взаимодействует с МИДом, прилагая огром-

ные усилия для того, чтобы преодолеть последствия преступного недомыслия эпохи госу-

дарственного атеизма» [Доклад митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла на 

конференции «Религия и дипломатия», 2001]. В 2000-е годы усилиями Церкви и российских 

дипломатов удалось добиться регистрации Эстонской Православной Церкви Московского 

патриархата и были решены имущественные проблемы ЭПЦ МП. В ходе судебных процес-

сов был передан в ведение РПЦ в 2009 году Успенский собор в Лондоне (Сурожская епар-

хия), что привело к расколу и переходу части прихожан во главе с епископом Василием 

(Осборном) в Константинопольский патриархат. К РПЦ также по суду отошел собор в Ниц-

це в 2011 году, в 2015 году началось строительство храма и культурного центра в Париже. 

Таким образом, Русская Церковь получила от российского государства достаточно 

большую идеологическую, административную и финансовую поддержку. По существу 

именно светская власть помогла РПЦ ощутить свое присутствие на разных континентах, а 

патриарху Кириллу стать христианским деятелем международного масштаба (об этом го-

ворят визиты главы РПЦ в Японию в 2012 году, в Китай в 2013 году, и яркий визит в Ла-

тинскую Америку в 2016 году после встречи с папой Франциском в Гаване). После 2009 

года Церковь вынуждена была приспосабливаться к новой повестке дня отношений Рос-

сии с Евросоюзом и США, и к противоречивой роли России на постсоветском простран-

стве. В 2000-е годы глава ОВЦС говорил о двойных стандартах прав человека на Западе, 

которые обвиняют Россию в нарушении прав религиозных меньшинств, а сами не заме-

чают притеснения русских в странах Балтии и на Западной Украине. Во время «оранже-

вой» революции 2004-2005 годов в Украине РПЦ, как и российская власть, поддерживала 

Виктора Януковича в противовес Виктору Ющенко. Став патриархом, Кирилл перестал 

использовать понятие «русская цивилизация» как связанное с этническими коннотациями 

и перешел к термину «восточнославянская цивилизация». В 2009 году на встрече с премь-

ер-министром Украины Юлией Тимошенко патриарх Кирилл заявил: «Мы вместе состав-

ляем опору восточнославянской цивилизации. Это должно помогать нам выстраивать от-

ношения по всем направлениям… обе страны объединяют общая религия, история и куль-

тура. Вместе с тем, что религиозный фактор не в полной мере вовлечен в сферу, которую 

можно характеризовать как отношения Украины и России… Для нас Киев - это Констан-

тинополь, это духовная столица русского православия… Я очень надеюсь, что найду в ли-

це украинского правительства людей, которые понимают роль религиозного фактора». 

Глава РПЦ назвал отношения Украины и России «не периферийными, а центральной за-

дачей» [Патриарх Кирилл – Юлии Тимошенко…, 2009].  

На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в 2012 году патри-

арх Кирилл также отмечал, что «Народы пошли по пути суверенной организации своей 

государственной жизни. И церковь с уважением относится к этому национальному выбо-

ру. Но это уважение она сопровождает усилиями, направленными на сохранение духовно-

го культурного пространства той самой исторической Святой Руси». Глава РПЦ также 

особо подчеркнул: «Мы сегодня озабочены вопросами интеграции на постсоветском про-

странстве…. Церковь будет постоянно подчеркивать важность совместной жизни брат-

ских народов при всем уважении к суверенитетам стран и сделанному историческому вы-

бору» [Патриарх Кирилл: Церковь поддерживает интеграционные процессы на постсовет-

ском пространстве, 2012].  

Интеграция постсоветского пространства при участии РПЦ является одной из пер-

вых и насущных задач Церкви, поскольку от этого зависит единство ее частей, которые де 

факто существуют самостоятельно в других государствах. В первые годы своего патри-

аршества Кирилл проявил себя как проповедник и дипломат, стремясь связать воедино 

Белоруссию, Молдавию и, в первую очередь, Украину (которую посещал до 2014 года 

чаще всего – 11 визитов с 2009 года, последний в июле 2013 года), и создавая новые епар-
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хии в Центральной Азии. Показательно, что руководство Московской патриархии всегда 

подчеркивало, что признают государственный строй и суверенитет стран СНГ.  

«Русский мир» после 2014 года 

Российско-украинский кризис 2014 года показал, что Церковь не может во всем со-

лидаризироваться с МИД России и способна занимать независимую позицию ради своих 

интересов. Прежде всего, ради сохранения своего единства с Украинской православной 

церковью (чуть меньше половины приходов Московского патриархата находится в Укра-

ине – около 12 тысяч, в России – более 16 тысяч [Состав и количество религиозных орга-

низаций, 2015; Доклад митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, 2017]). Отноше-

ния с украинским православием обусловлены, в том числе, историческими особенностями  

его существования в рамках Константинопольского, а затем и Московского патриархатов. 

Сложность современной ситуации в том, что политическое руководство Украины и наци-

оналистические движения поддерживают Киевский патриархат, возникший в начале 1990-

х годов в качестве «национальной церкви» и альтернативы УПЦ. 

На фоне межцерковных разногласий в Украине РПЦ публично не делала офици-

альных заявлений по Донбассу, не признавала публично переход Крыма под власть Рос-

сии, не включилась в патриотические кампании в федеральной прессе, связанные с Укра-

иной. В 2014 году патриарх одним из первых устанавливал контакты с и.о. президента 

Турчиновым и избранным президентом П. Порошенко. Глава РПЦ также пересмотрел 

идею «русского мира», заявив, что это культурное понятие, а не стремление возродить 

«советскую империю» (как часто оценивают «русский мир» в масс-медиа в Украине и 

других республиках бывшего СССР) [Лункин, 2015, с. 65-83]. 

Патриарх Кирилл лишил понимание «русского мира» прежних политических кон-

нотаций. В программе «Слово пастыря» глава РПЦ отметил: «Если говорить о цивилиза-

ции, то Россия принадлежит к цивилизации более широкой, чем Российская Федерация. 

Эту цивилизацию мы называем Русским миром. Русский мир — это не мир Российской 

Федерации, это не мир Российской империи. Русский мир — от киевской купели креще-

ния. Русский мир — это и есть особая цивилизация, к которой принадлежат люди, кото-

рые сегодня себя называют разными именами — и русские, и украинцы, и белорусы. К 

этому миру могут принадлежать люди, которые вообще не относятся к славянскому миру, 

но которые восприняли культурную и духовную составляющую этого мира как свою соб-

ственную». По словам патриарха Кирилл, «Русский мир — это цивилизационное, а не по-

литическое понятие, как бы кому ни хотелось его превратно истолковать» [Святейший 

Патриарх Кирилл: Русский мир — особая цивилизация, 2014]. 

Однако попытки расширить понятие «русского мир» для того, чтобы и далее его 

можно было употреблять на пространстве СНГ, не привели к ожидаемому результату. 18 

июля 2015 года патриарх Кирилл попытался разделить светское и церковное понимание 

русского мира, высказав недовольство тем, что это понятие может использоваться как 

внешнеполитическая доктрина России. Патриарх подчеркнул: «К сожалению, наши против-

ники используют слова "Русский мир" как некий жупел, как пугало, заявляя, будто это 

некая доктрина, которая служит исключительно внешнеполитическим интересам Россий-

ской Федерации. Однако нет ничего более далекого от истины, чем отождествлять Русский 

мир исключительно с Российской Федерацией. Русский мир — это одновременно и Укра-

инский мир, и Белорусский мир. Это мир всея Руси. Это мир, который создан через Креще-

ние в Днепре, это мир князя Владимира, это система ценностей, которая проникла в культу-

ру, в быт нашего народа». «Несмотря на то, что одно упоминание Русского мира уже стало 

на Украине, в рамках действующей политической доктрины, почти преступлением, мы бу-

дем продолжать — тихо, спокойно, но настойчиво — свидетельствовать об этой правде, о 

правде киевской купели Крещения, о создании нашими предками целой восточнославян-

ской цивилизации, которую мы условно называем Русским миром», — заявил глава РПЦ 

[Святейший Патриарх Кирилл: «Нет ничего более далекого от истины…»]. 
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После этих двух заявлений о русском мире патриарх перестал употреблять это поня-

тие, потому что всегда отныне при упоминании русского мира необходимо делать соответ-

ствующие оговорки. В РПЦ осознали, что защита «русского мира» в выступлениях главы 

Церкви будет воспринята в Украине как отстаивание внешнеполитических интересов России.  

Вынужденный отказ от концепции «русского мира» вывел на первый план более аб-

страктную глобальную миссию православия и Русской Церкви как флагмана мирового право-

славия. Но на пути православной глобализации во главе с РПЦ стоят, по крайней мере, два 

конкурента. Дело в том, что роль мировой христианской церкви на международной арене уже 

исполняет Католическая церковь, а первенствующую роль в мире православных юрисдикций 

исторически играет в Евросоюзе и в значительной степени в США Константинопольский 

(Вселенский) патриархат. Во время подготовки Всеправославного собора 18-26 июня 2016 

года произошло размежевание позиций РПЦ и Константинополя, в результате чего Москов-

ский патриархат с рядом других церквей отказался от участия в соборе. Отношения с Вселен-

ским патриархатом оказались тесно связаны с украинским вопросом. По словам А.А. Краси-

кова, «Апокалипсисом для РПЦ могло бы стать появление еще одной «сверхцеркви» – кано-

нического Киевского патриархата, который поглотил бы другие православные институции 

Украины [Красиков, 2016. Вселенское и Русское православие…]. Таким образом, реализация 

амбиций РПЦ на то, чтобы возглавить «православную глобализацию», связана с целым рядом 

проблем и угроз и после 2014 года оказалась неосуществимой. 

В противоположность сложным внутриправославным отношениям диалог с Ватика-

ном предоставил больше возможностей для РПЦ ощутить себя мировой христианской церко-

вью. Как отмечают исследователи, «Высказывания католических и православных религиоз-

ных лидеров дают представление и об общности их подходов к важным проблемам совре-

менной жизни, и о близости предлагаемых решений, основанных на христианской системе 

ценностей. Сближает их и осознание себя самостоятельными субъектами мировой политики» 

[Яковлев, 2013, с. 26]. Глава ОВЦС митрополит Иларион с 2009 года активизировал сотруд-

ничество с Католической церковью, основываясь на общих целях – противодействия секуля-

ризации, потребительскому обществу, защиты прав христиан.  Вытеснение христианского 

населения с Ближнего Востока в ходе сирийской войны стала поводом для возвращения РПЦ 

в повестку дня российской внешней политики. Тема войны с терроризмом и защиты христиан 

одновременно отвечала и интересам РПЦ, и линии МИД РФ.  

Символом православной глобализации во главе с РПЦ стала встреча папы и патри-

арха 12 февраля 2016 года в Гаване (Куба). Встреча сделала патриарха христианским ли-

дером глобального масштаба. Совместное заявление папы Франциска и патриарха Кирил-

ла можно назвать большой внешнеполитической победой РПЦ [Совместное заявление 

Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла, 2016]. Русской Церкви уда-

лось решить целый ряд задач, выступая на равных с Ватиканом.  

Во-первых, это призыв к миру на Ближнем Востоке и к защите христиан в том ре-

гионе, где активное участие принимают вооруженные силы РФ.  

Во-вторых, это призыв к совместной борьбе с международным терроризмом и пре-

одолению конфликтов, чтобы избежать «новой мировой войны».  

В-третьих, осуждение нарушений прав христиан в рамках идеологии секуляризма, 

а также критика европейской интеграции. 

В-четвертых, Католическая церковь де факто встала на сторону Московского пат-

риархата в украинском вопросе. По крайней мере, именно так это было воспринято в 

Украине, прежде всего, греко-католиками. Положения, касающиеся мира в Украине, без-

условно, были обращены к различным церквям в этой стране: греко-католикам был по-

слан сигнал о необходимости сдерживать свою критику Украинской православной церкви 

(УПЦ МП) и РПЦ – в заявлении было отмечено, что «метод униатизма» неприемлем. По-

сле встречи в Гаване папа Франциск также подчеркивал необходимость соблюдать мин-

ские соглашения [Папа о встрече с Патриархом Кириллом, 2016].  
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Вступая на путь «глобальной миссии» руководство РПЦ осознало, что в междуна-

родных делах ей не обойтись только своими силами. РПЦ стала активнее сотрудничать с 

Общиной св. Эгидия – это католическое движение известно своими миротворческими 

проектами и помощью христианам и в целом беженцам на Ближнем Востоке и других ча-

стях мира. Помощь украинским беженцам РПЦ также осуществляла, в том числе в со-

трудничестве с американскими миссиями. В 2015 году ОВЦС и Ассоциация Билли Грэма 

в рамках программы «Samaritan’s Purse» («Сума самарянина») вместе реализовывали про-

ект «Гуманитарная благотворительная помощь пострадавшим в ходе вооруженного кон-

фликта на востоке Украины на территории РФ».  

Патриарх Кирилл благодаря, прежде всего, выстраиванию отношений с папой Рим-

ским на международном уровне, и сохранению статус кво в Украине, стал самым откры-

тым по отношению к Западу российским общественным деятелем на фоне кризиса отно-

шений России и Запада. 

*** 

Развитие отношений РПЦ и государства в период 2000-х происходило в русле об-

щего процесса возвращения православия в общественную сферу и роста доверия к Церкви 

после религиозного бума 1990-х годов. Православие остается символом сохранения этих 

традиций, ядром русской культуры, идентичности России как государства и как простран-

ства русской культуры. Однако провозглашение этих ценностей может предполагать раз-

личную степень участия представителей РПЦ во внешнеполитических процессах, исходя 

из интересов самой Церкви.  

Например, РПЦ не ассимилировала церковные структуры в Южной Осетии и Абха-

зии, не включила в свой состав и не признала независимую церковь в Абхазии после 2008 

года, поскольку признает каноническую территорию Грузинской православной церкви. В 

Крыму приходы также остались частью Украинской православной церкви МП. РПЦ пока-

зала, что не устанавливает свою власть автоматически там, где есть российская. Церковь 

оказалась в сложном положении – следование политике властей, её оправдание (часто 

беспочвенное отождествление позиций РПЦ с государством) может отдалить церкви в 

республиках бывшего СССР от Московского патриархата или даже может привести к их 

отделению от РПЦ под давлением антироссийски настроенных властей (как это происхо-

дит в Украине). В Белоруссии президент А. Лукашенко уже ставил вопрос о создании са-

мостоятельной национальной церкви [Зачем Лукашенко визит папы Римского, 2016], в 

Молдавии параллельно с Молдавской митрополией МП действует конкурирующая Бесса-

рабская митрополия, как часть Румынского патриархата, которую РПЦ не признает. РПЦ 

приходится иметь дело с новой реальностью - единой славянской православной цивилиза-

ции не существует [Митрофанова, 2010]. 

Однако совсем не следовать внешнеполитическому курсу российского руководства 

РПЦ также не может. РПЦ также продолжает использовать потенциал МИД РФ для защиты 

Украинской церкви Московского патриархата от дискриминации в Украине. Уполномочен-

ный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Дол-

гов, к примеру, осуждал рейдерские захваты храмов УПЦ в Украине, заявления Верховной 

Рады о создании единой УПЦ, законопроекты Рады, направленные против УПЦ.  

Экстремальные условия украинского кризиса, выход РПЦ на международную аре-

ну после встречи патриарха и папы помогают руководству РПЦ отказаться от многих ми-

фов - от самых крайних проявлений антизападной ксенофобии, нетерпимости к инослав-

ным внутри страны и критики демократии (что уже сделали практически все христиан-

ские церкви Европы). По мере развития темы прав человека (и защиты прав христиан как 

их части) во внешнеполитической сфере происходит смягчение позиций РПЦ по отноше-

нию к демократии и внутри России. К 2016 году произошла значительная эволюция – 

Церковь уже не отрицает необходимости прав человека, а после проповеди патриарха о 

«ереси человекопоклонничества» 20 марта 2016 года представители РПЦ (прежде всего, 



  НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                    Серия История. Политология.
. 
2018. Том 45, № 1               173 

 

глава ОВЦС митрополит Иларион) вынуждены были оправдываться по поводу того, что 

они имели в виду гуманизм, а совсем не права человека и демократию как таковые. Ранее 

представить себе такого рода оправдания было бы трудно. Взаимодействовать с Западом и 

быть представителем «православной цивилизации», противостоящей Западу  – это явное 

противоречие [Казарян, 2016, с. 116]. «Глобальное православие» РПЦ уже намного более 

открыто и демократично, чем «русский мир» (его отличие от понимания и использования 

светскими политиками, что уже нанесло урон восприятию РПЦ на постсоветском про-

странстве, очевидно), и тем более, чем «русская цивилизация». «Новый образ» РПЦ явно 

более привлекателен для ее поместных церквей в национальных государствах. 
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Аннотация  

Статья посвящена особенностям информационной политики Дж. Буша во время грузинской рево-

люции 2003 года. Проанализированы манипуляционные методы, применявшиеся для возникнове-

ния «цветной революции», выявлены особенности деятельности неправительственных организа-

ций в сфере продвижения демократии. В статье выяснены особенности методов воздействия на 

гражданское общество, а именно, привлечение значительных объемов денежных средств, пригла-

шения консультантов для обучения местных организаторов свержения власти. Установлено, что 

Запад формировал новый, демократически настроенный электорат и осуществлял контроль над 

проведением выборов в Грузии. В результате проведенного анализа, сделаны выводы, что полити-

ка «демократизации» за пределами США является важной частью неоконсервативной модели со-

здания международного порядка ценностей, соответствующих американской модели поведения. 

Содействие «цветным революциям», является проявлением «мягкой силы» США. 

 

Abstract 

The article dwells upon the peculiarities of the information policy of George W. Bush during the Geor-

gian revolution in 2003. The manipulation methods used for outbreaking of the "color revolution" were 

analyzed. The peculiarities of the activities of non-governmental organizations in promoting democracy 

were revealed. The article clarifies the peculiarities of methods of influencing on civil society with the 

help of attracting significant amounts of money, inviting consultants to train local organizers of the gov-

ernment's overthrow. It was found out that the West has formed a new, democratically-minded voters and 

handled the elections in Georgia. As a result of the analysis, it was concluded that the policy of "democra-

tization" outside the United States is an important part of the neo-conservative model of creating an inter-

national order of values corresponding to the American model of behavior. The promotion of "color revo-

lutions" is a manifestation of the "soft power" of the United States. 

 

Ключевые слова: США, Грузия, цветная революция, неправительственные организации, СМИ 
Key words: USA, Georgia, color revolution, non-governmental organizations, media 

 

 
Администрация Джорджа Буша-младшего, как и административный аппарат его 

предшественников, стремилась защищать идеалы демократии по всему миру. После раз-
вала Советского Союза в самом сердце Евразии образовались новые независимые госу-
дарства. Для Соединенных Штатов они могли представлять угрозу – существовала веро-
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ятность того, что эти страны вернутся к социализму или вновь объединятся в какой-либо 
враждебный для США блок. Запад решил предотвратить такое развитие событий и «со-
здать» лояльные правительства на территории стран постсоветского пространства. Эти 
процессы вошли в историю как «цветные революции». 

Грузинская революция ноября 2003 года стала первой из так называемых «цветных 
революций» на постсоветском пространстве. Несомненно, этот процесс был инициирован 
и полностью проконтролирован Западом. В данной работе рассматриваются методы ин-
формационной политики, которые использовались в ходе подготовки и проведения выбо-
ров президента М. Саакашвили. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что феномен «цветных революций» 
до сих пор существует и практикуется Западом. Важно понимать, какие манипулятивные 
методы применялись в прошлом, чтобы суметь спрогнозировать новые очаги возникнове-
ния «цветных революций» в наше время. 

Объектом настоящего исследования является  специфика информационной поли-
тики Дж. Буша. 

Предметом исследования выступают методы ведения информационной политики 
на постсоветском пространстве. 

Цель работы состоит в том, чтобы выделить основные методы ведения информаци-
онной политики Дж. Буша на постсоветском пространстве на примере Грузии и составить 
общее представление о модели проведения «цветных революций». 

Для достижения цели исследования необходимо выполнить следующие задачи: 
- выяснить, что заключает в себе понятие «мягкая сила» и какова ее роль в прове-

дении «цветной революции»; 
- описать методы информационной политики, которые использовала администра-

ция Дж. Буша для подготовки грузинской революции; 
- обозначить основные источники финансирования проведения информационных 

кампаний; 
- охарактеризовать изменения в информационной политики Дж. Буша в Грузии по-

сле проведения революции. 
Научная новизна исследования заключается в том, что сегодня развернулась острая 

борьба геополитических конкурентов России и США за влияние на постсоветском про-
странстве и все чаще такое противостояние происходит в информационной сфере. 

При подготовке научной статьи использованы актуальные электронные ресурсы, ко-
торые описывают современную действительность. Были проанализированы работы авторов, 
которые изучают приоритеты США постсоветском пространстве. Особое внимание в работе 
уделено анализу переговоров и интервью политических деятелей, глав государств. 

При написании работы использовались такие методы исследования как аналитиче-
ский, системный, исторический, сравнительный, а также представлены методы познания 
социально–экономических и социально–политических процессов. К тому же, анализ по-
следних исследований показал, что, несмотря на достаточно веское обоснование роли и 
направление развития геополитических устремлений США и России на территории пост-
советского пространства, применение методологических и практических подходов к по-
знанию сущности темы, еще требует дальнейшего исследования проблемы определения 
соотношений, приоритетности, места постсоветского пространства (стран входящих в его 
состав) в условиях современной международной системы. 

Сторонники продвижения демократии широко использовали идеи и методы веде-
ния протестов, сформулированные Джином Шарпом в работе «От диктатуры к демокра-
тии» [Sharp, Sharp2003]. В каждой «цветной революции» присутствовала моральная и фи-
нансовая поддержка извне, особенно со стороны западных фондов, поддерживающих де-
мократические институты и процессы. Западная форма «мягкой» политической силы ис-
пользовалась для подрыва определенных режимов. Эта политика основана на идеях таких 
писателей, как Джозеф Най, выступавших за переход от использования военной силы и 
принуждения к поощрению внутренних изменений посредством манипулирования поня-
тиями и ценностями граждан [Nye, 2004]. 
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Следует отметить, что «притягательными» могут быть политические ценности (де-
мократия, свобода, справедливость), предметы культуры (поп-музыка, искусство) и потре-
бительские товары (еда из «Макдональдса», мобильные телефоны и т.д.). Главной же стра-
тегией для популяризации изменений внутри страны является манипулирование понятиями 
и ценностями граждан. Страны, которые получают преимущество от применения «мягкой 
силы», в своей политике исповедуют глобальный либерализм, плюрализм и автономию. Ав-
торитет этих государств усиливается благодаря внутренней и международной деятельности. 
Такое определение силы дает значительное преимущество Соединенным Штатам и Европе 
[Nye, 2002]. С этой точки зрения внешняя политика включает в себя поддержку объедине-
ний гражданского общества мирными и законными средствами, смену режима в авторитар-
ных государствах. Данной практики американские администрации придерживались годами. 

Политика «демократизации» за пределами США является важной частью неоконсер-
вативной модели создания международного порядка ценностей, соответствующих амери-
канской модели поведения. Содействие «цветным революциям», которые противостоят 
якобы незаконным выборам в авторитарных государствах, является проявлением «мягкой 
силы». В отличие от «Революции гвоздик» в Португалии 1974 года, которая была лево-
ориентированной и защищала не только демократическое реформирование, но и национа-
лизацию собственности, «цветные революции» были право-ориентированными. Митингу-
ющие требовали свободы, права на частную собственность, рыночные механизмы и проти-
водействовали государственному регулированию. Более того, они выступали за поддержку 
вхождения в западные альянсы такие, как НАТО и Европейский союз (ЕС) [Lane, 2009]. 

Такая поддержка и была результатом применения «мягкой силы», которая годами 
внедрялась в странах постсоветского пространства. Суть этой силы заключалась в форми-
ровании положительного образа западных стран и демократии в целом. Данный метод ис-
пользовался с целью создания плацдарма для революций и доказал свою эффективность. 

Одним из первых предвестников предстоящей революции в Грузии можно считать 
визит в Тбилиси с 4 по 5 июля 2003 года бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера, 
действующего имени президента Дж. Буша. Основной задачей миссии было обсуждение с 
президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе путей проведения политических и экономи-
ческих реформ в Грузии через свободные и справедливые парламентские выборы, кото-
рые намечались на осень 2003 года. Дж. Бейкер также обсудил с президентом сотрудниче-
ство США и Грузии по проблеме борьбы с терроризмом и другие вопросы безопасности. 
Миссия Дж. Бейкера отразила готовность Соединенных Штатов сотрудничать «со всеми 
гражданами Грузии, которые приветствовали продвижение реформ и борьбу с коррупцией 
с целью строительства демократической, процветающей и стабильной Грузии» [George, 
2003]. По-видимому, основной целью визита Дж. Бейкера было дать понять 
Э. Шеварднадзе, что если Грузия не встанет на путь «демократических реформ» при нем, 
это произойдет при другом президенте. 

Следует отметить, что уже в 1990-е годы американские политические консультан-
ты тренировали будущих коллег по политическим кампаниям в ряде бывших коммуни-
стических государств, которые теперь считаются «переходными демократиями».  

Некоторые неправительственные организации (НПО) по продвижению демократии 
играли центральную роль в инициировании процесса, вошедшего в историю как «Револю-
ция роз». Продуктом десятилетнего непрерывного финансирования и поддержки со сто-
роны западных правительств и организаций стала сеть хорошо сплоченных, устоявшихся 
и престижных грузинских НПО. Фонд «Открытое общество Грузии» (OSGF) венгерского 
миллиардера Джорджа Сороса финансировал как самые радикальные и активные НПО, 
так и телевизионную станцию «Рустави-2» – уста и рупор революции [Lazarus, 2010]. 

До выборов оппозиция имела ключевого медиа-союзника – независимый телеканал 
«Рустави-2». В общем климате относительной свободы СМИ он был признан самым про-
фессиональным телеканалом в Грузии и получил широкую популярность «после несколь-
ких лет открытой и бесстрашной критики режима Э. Шеварнадзе [Usupashvili, 2004 ]. «Ру-
стави-2» стал четко ассоциироваться с антиправительственным телеканалом в июле 2001 
года, когда популярный 25-летний телеведущий Георгий Саная был застрелен в своей 
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квартире. Бывший сотрудник министерства внутренних дел был признан виновным в этом 
убийстве. Многие считали, что это преступление специально признали убийством по лич-
ным мотивам, чтобы скрыть целенаправленную ликвидацию Г. Саная за критику корруп-
ции в эфире «Рустави-2». Смерть Г. Саная вызвала настоящую бурю. Тысячи людей вы-
шли на улицы, чтобы провести его в последний путь [Sanaia, 2001]. 

Три месяца спустя налоговая полиция устроила рейд на офисы «Рустави-2» и со-
вершила попытку закрыть канал, выкупить его или убедить не выпускать передачи о кор-
рупции. Но это не остановило телеканал. Операция закончилась провалом, что впослед-
ствии привело к отставке правительства. До парламентских выборов «Рустави-2» открыто 
поддерживал оппозицию, активно привлекал общественность к активности и спонсировал 
опросы общественного мнения. В 2003 году к «Рустави-2» присоединились еще два неза-
висимых финансируемых телеканала: «Имеди», принадлежавший олигарху Барди Патар-
кацишвили и «Мзэ», финансируемый ведущим банкиром и бывшим министром экономи-
ки, промышленности и торговли Вано Чхартишвили. В то время как «Имеди» оставался в 
значительной степени аполитичным в преддверии выборов, «Мзе» критиковал режим, 
хоть и в меньшей степени, чем «Рустави-2» [Areshidze, 2007, pp. 105-106, 111, 124, 133]. 

Голосом оппозиции в Грузии стал основанный Эроси Кицмаришвили телеканал 
«Рустави-2», имеющий крупнейшую аудиторию. Этот телеканал получил 9925 долларов 
США, значительную сумму по тем временам, от «Фонда Евразия» – юридического лица, 
созданного при поддержке USAID. Его деятельность также контролировалась «Internews» 
– другой некоммерческой организацией, поддерживаемой USAID и основанной в Кали-
форнии, которая обучала и консультировала журналистов. Информация, транслируемая 
«Рустави-2», была частично получена от западных правительств и НПО, и, по словам 
бывшего посла США в Грузии Ричарда Майлза, телеканал даже немного «переусердство-
вал», пытаясь ускорить свержение режима Э. Шеварнадзе. 

По мнению Белого дома, лучшим кандидатом для замены Э. Шеварднадзе был 
М. Саакашвили – выпускник Университета Джорджа Вашингтона и Колумбийского уни-
верситета. Соединенные Штаты предоставили ему команду социологов, стратегов и кон-
сультантов для помощи в проведении президентской кампании. 

Если привлечение полу-публичной, полу-частной компании NED и размывало гра-
ницу между официальным и неофициальным ведением внешней политики, то прямое поли-
тическое вмешательство отдельных американских граждан делало это еще сильнее. Когда 
президент Грузии Эдуард Шеварднадзе (бывший министр иностранных дел Советского 
Союза при М. Горбачеве) был вынужден уйти в отставку после фальсификации выборов и 
народного восстания, которое произошло в конце 2003 года, финансиста-миллиардера и 
международного политического активиста Джорджа Сороса стали подозревать в причаст-
ности к организации государственного переворота. Дж. Сорос, фонды которого занимаются 
дестабилизацией националистических режимов, финансировал оппозиционный телеканал 
«Рустави-2», газету «24 часа» и грузинское молодежное движение «Кмара», так же как он 
поддерживал студенческое движение «Отпор» в Сербии три года ранее. Тогда «Отпор» был 
намеренно вовлечен в операцию по свержению Слободана Милошевича. 

Студенты-активисты в Грузии признали, что они действовали подобно студентам в 
сербском восстании и воспроизводили этот сценарий шаг за шагом. Активисты «Отпора» 
проводили трехдневные занятия о методике проведения бескровной революции, в которой 
приняло участие более 1000 грузинских студентов. Эти мероприятия профинансировал 
«Институт открытого общества» Дж. Сороса.  

Возможно, деятельность Дж. Сороса кажется самым ярким проявлением влияния 
внешних сил на смещение Э. Шеварднадзе, но такие организации, как Агентство США по 
международному развитию (USAID), Национальный демократический институт по меж-
дународным вопросам (NDI), Международный республиканский институт (IRI), Freedom 
House и Государственный департамент также предпринимали различные меры для управ-
ления результатами выборов в стране. 
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Посла США в Белграде, Ричарда Майлза, который был ключевым игроком в свер-
жении С. Милошевича, перевели в Тбилиси, где он «повторил тот же трюк», обучив Ми-
хаила Саакашвили методам устранения Э. Шеварднадзе. 

После вынужденной отставки Э. Шеварднадзе Соединенные Штаты выделили 14 
миллионов долларов, чтобы помочь грузинскому правительству выплатить зарплаты, а 
М. Саакашвили вступил в должность в январе 2004 года. Чтобы добиться его победы, сто-
ронники М. Саакашвили в парламенте намеренно устроили перерегистрацию, что привело 
к сокращению списков на одну треть и, таким образом, гарантировало официальную явку 
в 50% (зарегистрированных лиц) – минимум, необходимый для проведения выборов. 

С помощью средств от USAID организация NDI финансировала методологию па-
раллельного подсчета голосов (PVT) и активно лоббировала создание коалиции оппози-
ционных партий [Areshidze Irakly,  2007]. USAID потратил в общей сложности 2,7 млн 
долларов на избирательную кампанию, а Организация по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ) провела «одну из [своих] самых продолжительных и масштабных мис-
сий по наблюдению за выборами» [Jawad P., 2008].  

Тогдашний президент Украины Леонид Кучма утверждал, что поражение 
Э. Шеварднадзе было «спланированной игрой Запада». На результат в 96.24% в пользу 
М. Саакашвили в январе 2003 года США отреагировали как на законный демократический 
процесс выражения воли народа [Jawad P., 2008]. 

В 2004 году, после революции, состоялась встреча Джорджа Буша и Михаила Саа-
кашвили в «овальном кабинете». В ходе встречи Дж. Буш, заявил, что США внимательно 
следили за революцией, которая произошла в Грузии. Он также отметил, что ценит твер-
дую приверженность демократии и свободе М. Саакашвили. И убедительно заявил, что 
президент Грузии сделает все возможное, чтобы завоевать доверие народа, представлять 
волю народа, бороться с коррупцией, работать над системой, основанной на честности, 
порядочности и правах человека. 

В свою очередь, президент Грузии, М. Саакашвили заявил, что «сотрудничество и 
дружба с США помогли нам тогда, когда нам это было нужно больше всего [February 25, 
2004]… но наше сотрудничество – это не только безопасность. Речь идет не только об 
экономике. В первую очередь речь идет о наших общих ценностях. И мы гордимся, что 
являемся частью антитеррористической коалиции».  

Во время встречи М. Саакашвили поблагодарил Дж. Буша за то, что США стали 
союзником Грузии, «не только близким союзником, но и сильным союзником», акценти-
руя внимание на том, что благодаря такой поддержке Грузия станет более демократичной, 
а демократия является приоритетной в политике государства. Также президент Грузии 
указал, что свобода слова, свободное предпринимательство, свободный рынок – главные 
приоритеты в политике государства. Было также высказано предположение о том, что 
Грузия может стать образцом для всего региона, но для достижения поставленных целей 
страна нуждается в помощи и поддержке США. 

Президенты обсудили революцию. М. Саакашвили отметил, что «революции – это 
был лучший момент моей жизни и жизни всего поколения. И мы так гордимся, что в 
нашей борьбе за демократию и за право людей на выбор нас поддержали Соединенные 
Штаты. Вашингтон стал первым, кто нам помог. И я уверен, что мы никогда этого не за-
будем». В свою очередь президент США Дж. Буш, высказываясь о революции, заявил, что 
«это был исторический момент [February 25, 2004.]. Это был то момент, когда люди нача-
ли говорить. Это был момент, когда правительство поменялось, потому что люди мирно 
выражали свое мнение…». 

Следующая встреча двух глав государств состоялась уже в Тбилиси в 2005 году. 
Джордж Буш лично посетил Тбилиси и совместно с М. Саакашвили выступил с обраще-
нием к людям. Он говорил, что грузины являются примером для других стран, стремя-
щимся к демократии, ссылаясь, в частности, на страны Ближнего Востока. Он отметил, 
что вслед за «Революцией роз» произошли аналогичные революции в Украине и в других 
странах. «Ваше мужество вдохновляет демократических реформаторов и пускает клич, 
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который раздается по всему миру: свобода – это будущее каждой страны и каждого наро-
да на планете», – сказал он. 

Буш даже выучил несколько фраз на грузинском языке, которыми он начинал и за-
канчивал свое выступление. Здесь, в грузинской столице, Дж. Буш сделал отсылку к 
намерениям России по отношению к Грузии, заявив, что территория и «суверенитет Гру-
зии должны уважаться всеми народами». 

Визит Дж. Буша – первого президента США, который посетил Грузию с визитом, 
транслировался в прямом эфире на грузинском телевидении. Это был необычайно друже-
любный прием для лидера, чья политика после терактов 11 сентября вызвала ожесточен-
ную оппозицию во многих странах. 

Следует отметить, что двусторонняя и многосторонняя помощь, финансовая под-
держка Западом нового правительства Грузии ощущалась и после революции. Заключив 
новые соглашения по сотрудничеству в области энергетики и безопасности, администра-
ция Дж. Буша включила Грузию в свой новый Фонд «Вызовы тысячелетия» и пообещала 
выделить почти 300 млн. долларов США в целях развития[Nichol J.,  2008, p.31.]. Грузия 
также была немедленно принята в Европейскую политику соседства, а в июне 2004 года 
Европейская комиссия объявила об удвоении общего бюджета помощи Грузии до 125 
млн. евро на период 2004-2006 годов [Youngs R., 2006]. В течение следующих двух лет 
западные доноры выделили Грузии более 1 миллиарда долларов и предоставили гранты 
[Papava, 2006, pp. 657–667]. Миллиардер Джордж Сорос, выступая в Грузии в 2005 году, 
сказал: «Я очень доволен и горжусь участием фонда в подготовке грузинского общества к 
тому, что стало называться «Революция роз», но роль фонда в этом процессе и моя личная 
роль сильно преувеличены» [John, 2017]. 

Осуществлять контроль над СМИ новому правительству также помогали амери-
канцы. Л. Митчелл[Mitchell, 2008] цитирует Боба Эванса, возглавлявшего американскую 
НПО, обвиняемую в реализации крупнейшей медиа-программы USAID в Грузии. Эванс 
вспоминает: «Несколько раз нам говорили, что мы должны полностью поддерживать но-
вый режим и закрывать глаза на недостатки нового правительства... За спиной мы слыша-
ли, что они больше не собираются спонсировать сферу СМИ, потому что в Грузии «уже 
состоялась революция».  

В 2005 году USAID действительно завершило свою медиа-программу в Грузии. Пре-
кратив финансирование независимого медиа-сектора в Грузии и игнорируя репрессивные 
действия грузинского правительства, западные правительства поспособствовали созданию 
среды полного государственного контроля и репрессий, цензуры, которая характеризовала 
сферу СМИ в Грузии. Их [USAID] действия «стали сигналом для администрации М. Саа-
кашвили о том, что все якобы в порядке с точки зрения Запада» [Anable  D., 2006, р.7-43.]. 
Грузинское руководство стремилось исключить из эфира любую критику и добиться управ-
ления всеми национальными телевизионными каналами. Правительство успешно использо-
вало регулятивные органы, налоговые органы, суды и даже полицию в своих рейдах на 
«оппозиционные» каналы. Широко распространено мнение, что редакционная политика 
всех общенациональных телевизионных станций находится под полным контролем властей. 
За исключением двух небольших оппозиционных каналов, владельцы тех или иных лояль-
ных к правительству телеканалов теперь находятся в собственности или под управлением 
оффшорных компаний с владельцами, которых невозможно отследить.  

 «Революция роз» побудила западных доноров перенести свои ресурсы от под-
держки гражданского общества и средств массовой информации Грузии к оказанию пря-
мой помощи новому «демократическому» правительству. Постреволюционные приорите-
ты USAID в Грузии заключались в том, чтобы «обучить сотрудников офиса президента и 
премьер-министра коммуникации и информационно-пропагандистской деятельности», 
«оказать содействие судебной системе в проведении структурных реформ» и «реализовать 
проект укрепления парламента, который бы отвечал приоритетам правительства». 

Администрация Джорджа Буша-младшего прилагала значительные усилия для 
осуществления демократических преобразований в Грузии. Используя заранее вырабо-
танные методы воздействия на гражданское общество, привлекая значительные объемы 
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денежных средств, приглашая консультантов для обучения местных организаторов свер-
жения власти, Запад формировал новый, демократически настроенный электорат и осу-
ществлял контроль над проведением выборов. 

Американские неправительственные организации и частные доноры стали настоя-
щими политическими органами, работающими через различные объединения и средства 
массовой информации, вместо того, чтобы укореняться в гражданском обществе и дей-
ствовать от имени граждан. Спонсоры, прямо или косвенно финансируемые зарубежными 
правительствами, принимали участие в повстанческой деятельности, представляя демо-
кратию с точки зрения своего видения и способствуя фальсификации выборов, чтобы ле-
гализовать государственный переворот и получить политическое преимущество. 
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Аннотация 

Цель данной статьи –  анализ категории «управления» и «хорошего управления» с позиции отече-

ственных и зарубежных исследователей. Концепт «хорошее управление» анализируется примени-

тельно к государственной промышленной политике на общенациональном и региональном уровнях. 

Разрабатываются категории, смежные с категорией управления: государственная политика, государ-

ственный дирижизм, конкурентная стратегия. Обосновывается с позиций кейнсианской школы при-

сутствие государственного дирижизма в производственной сфере России и его влияние на модерни-

зацию предприятий, усиление их конкуренции на внутреннем и внешнем рынках. Автор дает анализ 

кейнсианству и институционализму как экономическим теориям, отмечает их сходство в усилении 

роли государства в управлении экономическими и социально-политическими процессами. Отмеча-

ется, что государственные органы власти и управления обеспечивают господдержку предприятий, 

содействуют продвижению определенных идей и оценок в общественном мнении.  

 

Аbstract 

The purpose of this article is to analyze the category of «governance» and «good governance» from the 

perspective of Russian and foreign researchers. The concept of "good governance" is analyzed with refer-

ence to state industrial policy at the national and regional levels. The categories that are adjacent to the 

governance category are developed: public policy, state dirigism, competitive strategy. The presence of 

state dirigism in the production sphere of Russia and its influence on the modernization of enterprises, the 

strengthening of their competition in the domestic and foreign markets, is substantiated from the stand-

point of the Keynesian school. The author analyzed the Keynesianism and institutionalism as economic 

theories, notes their similarity in strengthening the role of the state in the economic and socio-political 

processes. It is noted that state authorities and administrations provide state support to enterprises, pro-

mote certain ideas and assessments in public opinion. 

 

Ключевые слова: управление, «хорошее» управление, государственная политика, государствен-

ный дирижизм, промышленная политика, конкурентная стратегия. 
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Эффективность современной государственной политики РФ в различных отраслях и 

сферах, в том числе в реальном секторе экономики, со всей актуальностью ставит в повест-
ку дня приоритет «хорошего» управления. Проблематика «хорошего» управления активно 
подвергалась анализу в зарубежной управленческой науке в 80-е и 90-е годы ХХ века. Дан-
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ный аспект стал одним из базовых при обсуждении на XVIII Всемирном конгрессе между-
народной ассоциации политической науки (Квебек, 2000 год), где управление рассматрива-
лось в ракурсе шести концептуализированных категорий: «минимальное государство, кор-
поративное управление, новый публичный менеджмент, хорошее управление, социокибер-
нетическая система и самоорганизующиеся сети» [Смирнов, 2000, с. 168] 

Рассматривая концепт управления, стоит иметь ввиду точку зрения Э. Остром о 
том, что в мире пока ни государство, ни рынок не преуспели в предоставлении человеку 
возможности «устойчивого экономического развития на базе производительного исполь-
зования систем природных ресурсов» [Остром, 2010, с. 22]. 

Вместе с тем достижение наивысших результатов при реализации государственной 
политики в различных отраслях и сферах, как, к примеру, в промышленной и социальной 
политике, невозможно без осознания партнерства государственных (министерств и ве-
домств) и негосударственных (корпораций, предприятий, индивидуальных предпринима-
телей) акторов, различных сетевых структур. По оценке ряда исследователей (П. Бьерк, 
Х. Йохансон, Р.А.В. Родес и др.) управление – это не только функционирование прави-
тельственных (государственных), но и негосударственных структур и организаций. 

Р.А.В. Родес рассматривает роль государственного управления  в реализации раз-
личных типов политики через призму функционирования политических институтов, вне 
зависимости от подходов идеализма или, к примеру, постмарксизма. Исследователь пола-
гает, что «ключевым аспектом формально-юридического анализа институтов, идеализма, 
постмарксизма и нового институционализма является взаимодействие идей и институтов. 
По-разному анализируется историческая эволюция и встроенных в них формально-
правовых институтов. Поэтому мы читаем конституции как текст для убеждений, которые 
они вкладывают в институты» [Rhodes, 2006, p. 103]. 

Значительный вклад в разработку категории управления внес и профессор из Же-
невы Марк Хафти. Подвергая анализу категорию управления, М. Хафти подчеркивает, что 
в настоящее время в политической и других науках нет четкого и общепринятого опреде-
ления данного понятия. Однако вместе с тем М. Хафти дает авторское определение, в ко-
тором он выделяет три группы подходов. Согласно первому из них, управление рассмат-
ривается с позиций государственного управления, в качестве синонима к слову «прави-
тельство». Второй подход предполагает рассмотрение управления с точки зрения имею-
щейся системы норм. Третий подход связан с тем, что управление представляет собой ос-
нову для не-иерархических систем координации [Hufty, 2009]. 

Н. Мэннинг и Н. Паринсон в работе «Реформа государственного управления: меж-
дународный опыт» подчеркивают важность и необходимость расширения способностей 
правительства (по сути системы государственного управления) к осуществлению леги-
тимных изменений в своей политике. В том числе и в рамках реализации отраслевых по-
литик. Они выделяют ряд мер, способных повысить эффективность госуправления с це-
лью получения больших результатов. Это «укрепление принципа профессиональных ка-
честв в кадровой политике и сокращение патронажа, способствующие повышению компе-
тентности и одновременно снижению рисков; … характер контракта о найме на работу 
между государственным служащим и государством (прим. авт. повысить отдачу); … зна-
чимость индивидуальных контрактов о достижении конкретных результатов деятельно-
сти» [Мэнинг, Парисон, 2003, с. 38].  

При анализе концепта «управление» применительно к  государственной промыш-
ленной политике, как на общенациональном, так и на региональном уровнях, особое зна-
чение приобретает сетевой подход. Данный подход детально исследовался и в англосак-
сонской, и в немецкой школах. По оценке Л.В. Сморгунова, в первом случае «англосак-
сонская школа считает плодотворным его использование при изучении взаимодействия 
государства и групп интересов … в отношении к особым политическим решениям» 
[Сморгунов, 2001, с. 103], в другом случае «немецкая школа видит в политических сетях 
современную форму государственного управления, отличную от иерархической и от ры-
ночной … теория политических сетей пытается опереться на коммуникативные процессы 
в постиндустриальном обществе и демократическую практику» [Сморгунов, 2001, с. 103]. 
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Не сбрасывая со счетов важность «хорошего» управления, стоит иметь ввиду и со-

путствующие управлению понятия. В условиях международной (между территориями 
национальных государств) и межрегиональной (между территориями национального гос-
ударства) конкуренции, к примеру, в осуществлении промышленной политики, особое 
значение имеют категории «конкуренция», «конкурентная стратегия» и «конкурентные 
преимущества».  

М. Портер выделяет пять составляющих структуры конкуренции: «рыночную 
власть покупателей …; рыночную власть поставщиков; угрозу вторжения новых участни-
ков; опасность появления продуктов или услуг-заменителей; усиление конкуренции» 
[Сморгунов, 2001, с.103]. 

Любая фирма или территория, по М. Портеру в той или иной отрасли имеет конку-
рентную стратегию, сформулированную или стихийную. Разработка конкурентной стратегии 
относится к системе управления и по существу имеет задачу в отыскании четкой формули-
ровки того, как территория (фирма) «будет вести конкуренцию, какими должны быть его це-
ли и какие средства и действия понадобятся для достижения этих целей» [Портер, 2016, с. 26].  

М. Портер определяет ключевые аспекты конкурентной стратегии фирмы через так 
называемое «колесо конкурентной стратегии», осью которого становятся цели и общее 
определение конкурентных намерений и конкретных экономических и неэкономических 
задач, а спицами – ключевые направления деловой политики, среди которых: производ-
ственная специализация, целевые рынки, маркетинг, исследования и разработки, рабочая 
сила, производство, оптовые каналы сбыта, продажи, финансы и контроль, закупочная де-
ятельность и снабжение [Портер, 2016, с. 27]. 

При реализации государственной политики в различных отраслях имеет смысл рас-
смотреть еще одну дефиницию, которую Д. Осборн и П. Пластрик используют в описании 
стратегий обновления государства с целью повышения его эффективности. Это категория 
«reinventing government», что в буквальном переводе означает «переизобретение». Наибо-
лее точное определение – «обновление систем государственного управления». При этом 
ключевое слово – «обновление». 

В итоге, Д. Осборн и П. Пластрик обосновали десять принципов обновления со-
временных систем государственного управления, которые влияют на эффективность от-
раслевых политик государства, в том числе и в промышленной сфере. Наиболее актуаль-
ные из них: оценка работы учреждений не по затратам, а по результатам; руководство це-
лями и миссией, а не законами и правилами; предупреждение возникновения проблем; 
предпочтение рыночным механизмам перед бюрократическими; сосредоточенность на 
стимулировании решения возникающих в обществе проблем всеми секторами [Осборн, 
Пластрик, 2001. с. 12-17]. 

Разумеется, современные системы управления и государственная политика в от-
раслях, как общенациональная, так и региональная, имеет выход на осознание понятия о 
развитии. В то же время, как отмечает А. Лёш, понятие о развитии не существовало бы, 
если бы все события совершались в одно время, равно как не было бы понятия о своеобра-
зии, если бы все концентрировалось в одном месте. Соответственно, «лишь простран-
ственный фактор порождает специфические особенности, получающие дальнейшее разви-
тие во времени» [Лёш, 2007, с. 634].  

В этой связи А. Лёш, развивая теорию размещения промышленности в целях про-
странственного развития, обращает особое внимание на две группы вопросов, связанных с 
выбором местоположения отдельных экономических объектов (теории размещения пред-
приятий промышленности и сельского хозяйства) и проблемы территориальной агломера-
ции предприятий, на всестороннее рассмотрение функционирования экономических райо-
нов. Логично, что решение данных проблем и вопросов невозможно без эффективных 
коммуникаций и партнерства государственных и негосударственных акторов. Их эффек-
тивное взаимодействие означает пример современного управления. 

При реализации государственной политики в отраслях и сферах, как и в целом в 
системе государственного управления, в том числе и в современной России, особое значе-
ние имеет идеологический фактор, исходящий из сути основных экономических и поли-
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тический теорий. И это при том, что, согласно Ст. 13 Конституции России, ни одна из 
идеологий (консерватизм, либерализм, социализм и др.) не может быть государственной. 

Вместе с тем, идеологии в пространственно-временном континууме постсоветской 
России вызывают «к жизни определенную политическую практику… в реальности, 
например в управлении, сохраняются элементы идеологии предшествующего общества» 
[Комарова, 2012, с. 170-171]. 

Рассматривая государственную промышленную политику в постсоветской России 
(1992-2017 гг.) как на общефедеральном, так и на региональном уровнях, стоит иметь 
ввиду, что на выработку и реализацию данной политики серьезное влияние оказали ряд 
экономических теорий и идеологий. В частности, в период 90-х годов ХХ – первое деся-
тилетие XXI вв. содержательной основой экономической и промышленной политики яв-
лялся либерализм, а точнее – монетаризм («широкое использование рынка ослабляет 
нагрузку на социальную ткань, так как снимает необходимость подчиняться общему мне-
нию во всех видах охватываемой рынком деятельности» [Фридман, 2016, с. 51]). Ставка 
государства на то, что рынок все отрегулирует во многом была ошибочной. Результатом 
данной политики стал процесс деиндустриализации. 

Экономические кризисы 1998, 2008-2009 гг. стали побудительным мотивом дея-
тельности органов власти и управления РФ в корректировке экономической и промыш-
ленной политики, внедрении содержательных элементов кейнсианства («кейнсианских» 
рецептов) в госуправление и госполитику. В частности, сохранение автопрома в РФ было 
обусловлено стимулированием совокупного общественного спроса по Дж. М. Кейнсу 
(госпрограмма «Автомобили в обмен на автохлам»). Данные кейнсианские рецепты 
(больший объем и масштаб государственного регулирования экономики) привели и к 
смягчению социальных проблем, большей эффективности социальной политики. 

Базовый подход Дж. М. Кейнса состоит в том, что «склонность к потреблению и 
объем новых инвестиций совместно определяют объем занятости, который в свою очередь 
совершенно определенным образом связан с величиной реальной заработанной платы» 
[Кейнс, 2015. с. 36]. Применение данного подхода к работе промышленных предприятий в 
РФ в период 2009-2010 гг. привело не только к сохранению, но и к модернизации, появле-
нию смежных и новых производств за счет государственных и частных инвестиций в 
промышленный сектор, сохранению объектов социальной инфраструктуры и оживлению 
моногородов, но и к недопущению социальных протестов и потрясений.  

Реанимирование промышленной отрасли, придание ей динамики развития связано и с 
задействованием теории и практик институционализма. Ведь институты, как отмечает Д. 
Норт, влияют на функционирование экономических систем, являя собой «правила игры» в 
обществе [Норт, 1997, с. 17]. Следовательно, они «задают структуру побудительных мотивов 
человеческого взаимодействия – будь то в политике, социальной сфере или экономике. Ин-
ституциональные изменения определяют то, как общества развиваются во времени, и таким 
образом являются ключом к пониманию исторических перемен» [Норт, 1997, с. 17]. 

Таким образом, параллельно «кейнсианским рецептам», стимулирующим совокуп-
ный спрос на промышленную продукцию в РФ были задействованы и рецепты институ-
ционализма, инициировавшие повсеместное создание институтов развития (ОЭЗ, Корпо-
рации развития, ТОРов и ТОСЭРов и др.), следствием которых стали позитивные инсти-
туциональные изменения. 

Кейнсианство и институционализм как экономические теории, предусматривают 
большее участие государства в управлении экономическими и социально-политическими 
процессами, определяют ценность традиций, что роднит эти течения с идеологией консер-
ватизма. При этом, к рубежу 2014-2015 гг. после введения экономических санкций против 
РФ и ответного эмбарго, в повестку дня государственной экономической политики была 
поставлена задача перехода к стратегического планирования, что имеет отношение к эле-
ментам системы плановой экономики, уходящей своими корнями к идеологии социализ-
ма. Таким образом, экономическая и промышленная политика в РФ являются полем про-
тиводействия экономических теорий и базовых идеологий.  
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Вопрос о роли государства в современном научном дискурсе применительно к от-

раслевым политикам – это не только вопрос об этатизме и антиэтатизме («диапазон тол-
кований от восприятия этого института в качестве высшей формы рациональной органи-
зации общества до «пустого» места в пространстве социума» [Соловьев, 2011, с. 70]), это 
и вопрос о способности «государства к направленным изменениям внешней среды … как 
показатель его институциональной состоятельности» [Соловьев, 2011, с. 70]. 

Ключевым трендом в дискурсе о государстве становится обсуждение аспекта «о 
его трансформации, адаптации  к изменениям среды, дифференциации на различные ти-
пы» [Харкевич, 2012, с. 122]. А его онтологическое ослабление понимается, прежде всего, 
как «проявление его незавершенности, как развитие и изменение бытия» [Харкевич, 2012, 
с. 123]. При этом вопрос о сильном государстве в постсоветскую эпоху не снимается, его 
функции в регулировании экономики и социума, включая государственный дирижизм, не 
отменяются. Новые явления в политическом развитии России и ее регионов со всей необ-
ходимостью актуализируют вопрос об исследовании проблематики государственного ди-
рижизма, его специфике, области применения, а также получаемого эффекта.  

Стоит отметить, что феномен экономического дирижизма оформился во Франции и 
как научная категория (Ф. Перру и его исследование «Экономика ХХ века») и как экономиче-
ская практика, касающаяся прямого контроля национального правительства инфраструктуры 
и транспортной системы (железных дорог, авиаперевозок), ТЭКа (производства электроэнер-
гии, добычи природного газа), а также отрасли телефонной и почтовой связи. При этом ди-
рективное регулирование не затрагивало остальных отраслей экономики, где частный сектор 
мог с успехом функционировать самостоятельно, без государственной поддержки.  

Как отмечает российский исследователь В. Андрианов практика государственного ди-
рижизма во Франции сводилась к ключевым направлениям контроля правительства за эконо-
микой: «1) стимулирование спроса с помощью инвестиций в сферу высоких технологий и 
научно-исследовательских работ; 2) маневрирование государственными расходами в зависи-
мости от экономической конъюнктуры; 3) индикативное планирование экономики, обеспечи-
вающее условия для долгосрочных инвестиций, и направленность на поддержку крупных, 
доминирующих на национальном рынке предприятий и экспортеров; 4) повышение уровня 
жизни трудящихся и удовлетворение их потребностей» [Андрианов, 2006, с. 4-6]. 

Современное понимание государственного дирижизма укладывается в осознание 
особого явления, где выделяется «руководящая и направляющая роль государства в 
управлении экономикой, активное участие органов государственной власти в регулирова-
нии экономических процессов и отношений» [Райзберг, 2011, с. 106].  

Кроме того, к этому также стоит добавить, что в основе теории и практики дири-
жизма лежит убеждение, что все экономические проблемы могут быть преодолимы поли-
тической волей. Направления государственного дирижизма в промышленной сфере стра-
ны и регионов сочетаются с направлениями классического государственного дирижизма. 
Во-первых, государство в лице федеральной и региональной власти посредством бюджет-
ных вливаний стимулирует спрос на продукцию с помощью инвестиций в технологиче-
скую модернизацию предприятий; во-вторых, оно маневрирует государственными расхо-
дами в зависимости от экономической конъюнктуры (вливание бюджетных средств в 
предприятия в период экономического кризиса и послекризисных явлений 2009-2013 бы-
ли наиболее масштабными); в-третьих, направленность на поддержку крупных промпред-
приятий, доминирующих на общефедеральном рынке и, в-четвертых, повышение уровня 
оплаты труда для работающих в государственных (бюджетное финансирование) и част-
ных (система госзакупок) организациях. 

Реализация государственных отраслевых политик в РФ неизбежно приводит к во-
просу о роли государства, органов власти и управления. Точнее, о масштабе и объеме его 
присутствия в дирижизме конкретными отраслями, включая промышленную отрасль. Со-
ветская традиция ориентировала на монополию государства в этой отрасли отечественной 
экономики. Постсоветская традиция либо выводила государство из этой отрасли (прива-
тизация, разгосударствление в 90-е годы ХХ века), либо сводило к минимальному уча-
стию государства в дирижизме промышленным акторам (период 2000-х годов). 
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Приведем конкретные примеры по развитию и упадку отечественной промышлен-
ности (РСФСР в СССР, Российская Федерация) в ХХ веке. Если обратиться к данным 
объема производства промышленной продукции в РСФСР и РФ в сопоставимых ценах, то 
можно отметить заметные подъемы и спады. В исследовании «Белая книга. Экономиче-
ские реформы в России. 1991-2001» автор-составитель С.Г. Кара-Мурза на основе данных 
официальной статистики указывает на то, что к 30-м годам прошлого века Россия 
(РСФСР) обрела статус промышленно-аграрной страны, выйдя на новый этап индустриа-
лизации, процесс которой был исключительно интенсивным вплоть до 80-х годов. К 1940 
г. объем промышленной продукции в РСФСР «вырос по сравнению с 1913 г. в 8,7 раз. По-
сле войны страна вступила в новый этап индустриального развития, и к 1980 г. объем 
промышленного производства был в 161 раз больше, чем в 1913 г.» [Райзберг, 2011, с. 
106]. Устойчивый рост промпроизводства продолжался до 1990 г., после которого вступи-
ли в действие законы, отменяющие принципы плановой экономики. Последующие ре-
формы привели к тому, что к 1997 году 95,6% промышленных предприятий, производя-
щих 89,6% продукции, были негосударственными. Крупные заводы, комбинаты и фабри-
ки были расчленены на мелкие предприятия и фирмы. Так, если в РСФСР в 1990 г. насчи-
тывалось 26,9 тыс. промпредприятий, на которых трудилось 23,1 млн. человек, то к 1997 г. 
количество промпредприятий увеличилось до 159 тысяч, численность персонала на кото-
рых сократилась до 14,0 млн. человек [Райзберг, 2011, с. 162].   

Как мы видим, минимальное участие государства в промышленной отрасли приводит 
к ее деградации и упадку. В данном разрезе достаточно веско звучит мнение американского 
политического философа Р. Нозика о том, что «минимальное государство – это максимальное 
государство, существование которого может быть оправдано» [Нозик, 2016, с. 193]. 

Подводя итоги, стоит выделить два ключевых положения. Первое, если в экономи-
ке России, как и в экономике других стран, допускается в различных масштабах государ-
ственное регулирование и государственный дирижизм, а промышленный сектор – один из 
сегментов экономики, то вследствие этого логичны и практики государственного дири-
жизма в производственной сфере, причем, как на федеральном, так и на региональном 
уровнях. При этом государственные органы власти и управления, обеспечивая господ-
держку предприятий, содействуют продвижению определенных идей и оценок в обще-
ственном мнении. И второе положение. Государственный дирижизм в производственной 
сфере РФ, особенно на региональном уровне, распространяется в первую очередь на мо-
дернизацию предприятий, усиление их конкуренции на внутреннем и внешнем рынках. 
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Аннотация 

В данной статье разрабатывается проблематика цифровизации информационно-

коммуникационной сферы общественно-политических и корпоративных транзакций. Обосновыва-

ется подход, при котором сокращение данных транзакций требует институционализации норм и 

практик цифрового присутствия политических и корпоративных акторов. Автор анализирует по-

тенциал средств массовой коммуникации, которые порождают самостоятельное пространство, 

насыщенное информацией, предоставляемой средствами массовой информации и новыми медиа. 

В статье разрабатываются категории информации, информационно-коммуникационных техноло-

гий, средств массовой коммуникации, цифровизации общественно-политической сферы, средств 

массовой информации и медиапространства. Автор статьи приходит к выводу о том, что динамич-

ный переход к цифровизации информационной, общественно-политической и экономической 

сфер возможен только при наличии политической воли федерального центра и стратегически вы-

веренной и активно реализуемой государственной политики. При этом определяющие действия по 

разработке нормативной базы, созданию благоприятного делового климата и возможностей разра-

батывать и использовать цифровые технологии остаются за государственным сектором.  

 

Abstract 

In this article, the problems of digitalization of the information and communication sphere of socio-

political and corporate transactions are being developed. It is justified an approach, in which the reduction 

of transaction data requires the institutionalization of norms and practices of the digital presence of politi-

cal and corporate actors. The author analyzes the potential of mass media, which generate an independent 

space, saturated with information provided by the media and new media. The author elaborates the cate-

gories of information, information and communication technologies, mass communication, digitalization 

of the socio-political sphere, media and media. The author comes to the conclusion that a dynamic transi-

tion to the digitalization of information, socio-political and economic spheres is possible only if there is a 

political will of the federal center and a strategically verified and actively implemented state policy. At 

the same time, the state sector is decisive for developing a regulatory framework, creating a favorable 

business climate and opportunities to develop and use digital technologies. 

 

Ключевые слова: институционализм, информация, информационно-коммуникационные техноло-

гии, общественно-политическая сфера, цифровизация, медиапространство. 
Key words: institutionalism, information, information and communication technologies, social and polit-
ical sphere, digitalization, media space. 
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Развитие информационно-коммуникационных технологий актуализирует вопрос пе-

рехода от постиндустриального уклада общественно-политической и экономической жизни 

к информационному. В основе этих предположений лежит изменяющееся отношение к 

производству, хранению и распространению информации. Именно эта категория является 

центральной категорией межотраслевого цифрового и коммуникационного прогресса. 

Как отмечает авторитетный исследователь природы и сущности информации Дж. 

Глик, в настоящее время становится «слишком много информации – и так много ее утеряно. 

Непроиндексированный сайт в интернете так же забыт  и заброшен, как и книга в библиоте-

ке, поставленная не ну та полку. Вот почему успешные мощные коммерческие предприятия 

в информационной экономике построены на фильтрации и поиске» [Глик, 2016, с. 437]. 

Действительно, в условиях, когда объемы информации, в том числе производимой 

отдельными пользователями интернет-среды, частными или корпоративными, с каждым 

днем растут в геометрической прогрессии, неизбежно может возникнуть вопрос о содер-

жательной стороне самовоспроизводящегося контента. Так, «при рождении информации 

смысл был безжалостно принесен в жертву, а ведь это то самое свойство, которое дает 

информации ее ценность и значение» [Глик, 2016. с. 443]. 

Российский исследователь В.Н. Сунгоркин на Петербургском международном эко-

номическом форуме также выражал опасения по поводу интенсификации информацион-

ных потоков, в том числе в интернет-пространстве. По его оценке, «появление Интернета, 

который дал выход в информационное пространство всем и каждому, породило запрос и 

потоки версий и оценочных суждений по любому мало-мальски важному событию… Не 

существует больше простого и компактного описания какого-либо явления, значимого для 

принятия решения, которое бы всех устроило … поскольку для процессов в Интернете 

критически важным становится математический аппарат (ведь то, что гуманитарии назы-

вают дискуссией, можно перевести на строгий язык big data и воспринимать как счетную 

задачу), назревает битва за трактовку уже самих математических законов. Пока хотя бы их 

принимают как данность. Но не постигнет ли и математику та же судьба, что и «просто 

факты»? Не погрузимся ли мы окончательно в глобальную неопределенность, потеряв по-

следние четкие берега, которые представляет собой арифметика? … В основе медиабизне-

са – создание аудитории и ее последующая продажа рекламодателю или продажа инфор-

мации потребителю» [Сунгоркин, 2017, с. 53-58]. 

Тем не менее, исследователями отмечаются и исключительно положительные ас-

пекты доступности информации. В своей работе «Гении и аутсайдеры»  канадский социо-

лог и журналист М. Гладуэлл приводит наблюдения невролога Д. Левитина, который, в 

свою очередь, отмечает, что «для достижения уровня мастерства, соразмерного со стату-

сом эксперта мирового класса, требуется 10 000 часов практики. … Но пока еще никому 

не встретился случай, когда высочайший уровень мастерства достигался бы за меньшее 

время. Складывается впечатление, что ровно столько времени требуется мозгу, чтобы 

усвоить всю необходимую информацию» [Гладуэлл, 2013, с. 40]. 

Логическим продолжением исследования феномена усложнения информационных 

потоков становится развитие средств массовой коммуникации, способствующим донесе-

нию массовой информации конечным ее потребителем. Канадский философ, филолог, ли-

тературовед, теоретик медиа и коммуникации Г.М. Маклюэн в ходе анализа природы и 

сущности средств массовой коммуникации на общественное сознание и отдельного чело-

века прибегает к удивительно точной метафоре. Исследователь обращает наше внимание 

на способность электрического света трансформировать любую структуру пространства, 

времени и общества, в которую он проникает или с которой он соприкасается. Таким об-

разом, сообщением электрического света становится тотальное изменение, иными слова-

ми чистая информация без каких-либо рамок, ограничивающих его трансформационную 

силу. Эту характеристику и особенность электрического света Г.М. Маклюэн переносит 

на средства коммуникации, указывая на их способность переупорядочивать и трансфор-

мировать жизнь каждого человека, который с ними соприкасается.  
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В отношении того, каким образом происходит переупорядочивание и трансформа-

ция человеческой жизни при соприкосновении со средствами коммуникации, Г.М. Ма-

клюэн также дает ответ. С точки зрения исследователя, любое средство коммуникации и 

сообщения, транслируемые с его помощью, являются внешним расширением, внешней 

проекцией человека. Так, «любое изобретение и любая технология представляют собой 

внешнюю проекцию, или самоампутацию, наших физических тел, и такое расширение 

вовне требует, помимо прочего, новых пропорций, или новых равновесий, между другими 

органами и расширениями тела» [Маклюэн, 2014, с. 54].  

Примечательно и то, что  «созерцание, использование или восприятие любой 

нашей проекции в технологическую форму с необходимостью означает принятие его 

вовнутрь себя. Послушать радио или прочесть печатную страницу значит принять эти 

расширения на самих себя в нашу личностную систему и претерпеть «замыкание», или 

автоматически вытекающее из этого искривление восприятия» [Маклюэн, 2014, с. с. 56]. 

Особого внимания заслуживает способ коммуникации. Согласно Д. Кола, он «мо-

жет быть описан как динамичная система, включающая средства коммуникации и формы 

присвоения этих средств индивидами, группами, институтами» [Кола, 2001, с. 249].  

Совокупность средств массовой коммуникации (СМК) порождает самостоятельное 

пространство, насыщенное информацией, предоставляемой средствами массовой инфор-

мации и новыми медиа. Это, в свою очередь, также играет значимую роль в процессе воз-

действия массовой информации на конкретного индивида. Так, российский исследователь 

И.М. Дзялошинский указывает на преобразующую функции СМИ, которые «в процессе 

сбора, обработки («фильтрации») и передачи информационных данных о фактах реально-

сти способны их видоизменять (или искажать), отдавая им свои медиатированные значе-

ния (mediated meanings), возникающие в ходе фабрикации мнимых образов (событий) ре-

альности» [Дзялошинский, 2014, с. 12]. При этом ученый акцентирует внимание на проис-

ходящей медиатизации социальных институтов, характерным признаком которой является 

инкорпорирование схем и правил, характерных для средств массовой коммуникации, в 

систему правил, организующих действия и взаимоотношения людей в рамках определен-

ного социального института, то есть превращение социальных институтов в активных 

субъектов медиа пространства» [Дзялошинский, 2014, с. 13]. 

Польский исследователь К.М. Цвынар отмечает, что «СМИ, которые согласно сво-

ему первоначальному образу были основаны на мышлении «согласно ценностям» и были 

призваны исполнять информационную, образовательную, воспитательную функции, при-

няли роль средства реализации политических и экономических интересов. Информация, 

которая служит практическим целям, прежде всего, оценивается в категориях экономиче-

ской и утилитарной ценности, и в то же время познавательные и интеллектуальные цели 

содержания сообщений СМИ отходят на второй план» [Цвынар, 2015, с. 100-101]. 

Нельзя не отметить и повсеместную цифровизацию средств массовой информации 

и медиапространства в целом. По мнению экспертов, такого рода  «оцифровка» в наше 

время характерна для любых средств массовой коммуникации. Благодаря цифровым тех-

нологиям масс-медиа подступили к еще одному типологическому признаку – мультиме-

дийности, т.е. возможности совмещать на одной площадке различные коммуникативные 

средства. Однако мультимедийность по своей природе является скорее технической ха-

рактеристикой» [Качкаева, 2010].   

Профессор НИУ ВШЭ И.М. Дзялошинский определил составные части медапро-

странства, указав на то, что основу медиапространства составляют средства производства 

и распространения массовой информации, а также сама массовая информация. В качестве 

субъектов, отношения между которыми задают виртуальные границы медиапространства, 

выступают производители медиаконтента; институты, регулирующие процессы производ-

ства, распространения и потребления медиаконтента; потребители информации [Дзяло-

шинский, 2011]. 
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Частной составляющей медиапространства, по оценкам экспертов, является ме-

диасреда и медиасфера, под которой понимается некая «совокупность условий, в контек-

сте которых функционирует медиакультура, т.е. сфера, которая через посредничество 

средств массовых коммуникаций связывает человека с окружающим миром, информиру-

ет, развлекает, пропагандирует те или иные нравственно-эстетические ценности, оказыва-

ет идеологическое, экономическое или организационное воздействие на оценки, мнения и 

поведение людей» [Дзялошинский, 2011]. 

Активное взаимодействие пользователей массовой информации с медиасферой и 

медиасредой порождает, по мнению экспертов, так называемую медиазависимость. Сущ-

ность ее проявляется в том, что  «во-первых, чем больше человек зависит от того, что его 

потребности удовлетворяются в результате использования СМК, тем значимее их роль в 

его жизни, следовательно, тем сильнее влияние. 

Во-вторых, степень зависимости аудитории от информации, поставляемой медиа, яв-

ляется главной переменной величиной в понимании, когда и почему медиасообщения изме-

няют убеждения, чувства или поведения аудитории. В-третьих, в индустриальном обществе 

люди становятся более зависимыми от медиа, чтобы: а) понимать общественный мир; б) по-

ступать осознанно и эффективно; в) фантазировать или уходить от действительности. 

Отдельным сегментом медиапространства становится совокупность коммуникаци-

онных практик в сети интернет. Этот сегмент, опять же вызывает обеспокоенность экс-

пертов. Так, «человеческие знания просачиваются в Сеть, в облако. Веб-сайты, блоги, по-

исковые системы и энциклопедии, исследователи современных мифов и их разоблачите-

ли. Везде истина находится рядом с ложью» [Глик, 2016, с. 446].  

Тем не менее, развитие информационно-коммуникационных технологий, прежде 

всего  для корпоративных пользователей становится базовой возможностью выстраивания 

прагматических коммуникаций с настоящими и потенциальными потребителями. В 

настоящее время под информационно-коммуникационными технологиями поминают 

(ИКТ) – «технологии, основная задача которых заключается в обеспечении фиксации ин-

формации, ее обработки, передачи, распространении и раскрытии» [Информационно-

коммуникационные технологии, 2016]. 

Значимым сегментом в вопросе выстраивания информационно-коммуникационных 

технологий становится работы в пространстве социальных сетей, или новых медиа. При-

нято считать, что термин «социальная сеть» впервые применил социолог Джеймс Барнс 

[Barnes, 1954, p. 39-58] в середине 50-х годов прошлого века. Однако широкое, а после и 

вовсе повсеместное распространение термин получил в начале 2000-х годов  с развитием 

интернет-технологий. 

Среди сетевых ресурсов все большую роль играют «онлайновые социальные сети, 

которые помимо выполнения функций поддержки общения, обмена мнениями и получе-

ния информации их членами в последнее время все чаще становятся объектами и сред-

ствами информационного управления и ареной информационного противоборства.  В не-

далеком будущем они неизбежно станут существенным инструментом влияния, в том 

числе – в целях манипулирования личностью, социальными группами и обществом в це-

лом» [Губанов, 2010, с. 4].  

Таким образом, интернет-среда для выстраивания информационно-

коммуникационных средств и прагматических коммуникаций становится «полигоном» 

для использования проверенных инструментов и проведения коммуникационных инстру-

ментов, целью которых служит формирование нематериального коммуникационного по-

тенциала частных и корпоративных акторов. 

Ряд исследователей характеризуют процесс развития информационно-

коммуникационных технологий не иначе как цифровую революцию. Так, авторы из Груп-

пы Всемирного банка, подготовившие Доклад о мировом развитии «Цифровые дивиден-

ды-2016» уверены, что «мы переживаем величайшую информационно-

коммуникационную революцию в истории человечества» [Доклад о мировом развитии, 
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2016]. В своем аналитическом продукте исследователи отмечают, что «более 40 % населе-

ния планеты имеет доступ к интернету, и каждый день в сеть выходят новые пользовате-

ли. Среди беднейших 20 % домохозяйств мобильный телефон есть почти в каждых 7 из 

10. Число беднейших домохозяйств, располагающих мобильным телефоном, выше, чем 

имеющих доступ к чистой питьевой воде» [Доклад о мировом развитии, 2016]. 

Применение цифровых технологий как в различных отраслях хозяйственной дея-

тельности, так и в формировании социально-политического взаимодействия существенно 

сокращает транзакционные издержки. Снижается и стоимость таких транзакций для всех 

участников взаимодействия: частных лиц, предприятий и государственных структур. Вы-

годы от повсеместного распространения информационно-компьютерных технологий ав-

торы Доклада называют «цифровыми дивидендами», которые выражаются в обеспечении 

экономического роста и благосостояния компаний, создании новых рабочих мест для лю-

дей, желающих расширять свои возможности. Третья сфера, в которой «цифровые диви-

денды» могут принести максимально ощутимую отдачу, по оценкам авторов доклада, 

приходится на государственный сектор ввиду того, что использование цифровых техноло-

гий в работе органов власти и управления позволит поступательно расширять спектр ока-

зания государственных услуг и повышать их качество. 

Однако для получения «цифровых дивидендов» национальное государство, по 

мнению авторов доклада, должно приложить все усилия к тому, чтобы создать требуемый 

устойчивый «аналоговый фундамент», который бы складывался из «нормативно-правовой 

базы, создающей динамичную деловую среду и позволяющей фирмам в полной мере ис-

пользовать цифровые технологии для конкуренции и инноваций; навыков, позволяющих 

работникам, предпринимателям и государственным служащим использовать открываю-

щиеся в цифровом мире возможности; и подотчетных институтов, использующих интер-

нет для расширения прав и возможностей граждан». 

Получению «цифровых дивидендов» населением национального государства факти-

чески должна предшествовать институционализация норм и практик цифрового присут-

ствия. Как справедливо указывал классик институционального подхоа Д. Норт, «формаль-

ные правила можно изменить за одну ночь путем принятия политических или юридических 

решений, неформальные ограничения, воплощенные в обычаях, традициях и кодексах по-

ведения, гораздо менее восприимчивы к сознательным человеческим усилиям», при этом 

«стремление механически перенести в эти условия государственно-рыночные пропорции, 

сложившиеся в течение десятилетий на Западе, и вредно, и опасно, поскольку забегание 

вперед в поведенческих системах вызывает движение вспять» [Норт, 1997, с. 21, 10]. 

Проблематика развития цифровых технологий, цифровой экономики в целом прочно 

укоренилась в информационно-политической повестке дня [Иловайская, 2007; Мамонов, 

2011; Кузьмин, 2009; Марков, 2011; Володенков, 2017]. Президент России В.В. Путин в своем 

послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года отметил высокий потенциал развития 

отрасли информационных технологий в России, обозначив перспективу двукратного увели-

чения экспорта ИТ-продукции из России. Глава государства  указал на необходимость фор-

мирования в стране цифровой экономики, ориентированной на повышение эффективности 

всех отраслей за счет использования информационных технологий с опорой на российские 

научные, исследовательские и инжиниринговые центры [Цифровая экономика, 2017]. 

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономическо-

го форума, состоявшегося 1-3 июня 2017 года, президент России В.В. Путин также уделил 

внимание развитию в стране цифровой экономики. Главным условием президент назвал 

создание необходимой для этого нормативной базы. Глава государства отметил конкурен-

тоспособность российских IT-компаний, указав при этом на необходимость наращивать 

кадровые, технологические и интеллектуальные преимущества в сфере цифровой эконо-

мики. В этих целях определены четыре приоритетных направления развития российской 

цифровой экономики. 
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Резюмируя, отметим, что динамичный переход к цифровизации информационной, 

общественно-политической и экономической сфер возможен только при наличии полити-

ческой воли федерального центра и стратегически выверенной и активно реализуемой 

государственной политики. Соответственно, определяющие действия по разработке нор-

мативной базы, созданию благоприятного делового климата и возможностей разрабаты-

вать и использовать цифровые технологии остаются за государственным сектором.  
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