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Аннотация 
Статья посвящена малоизученной проблеме истоков феномена «святости» в культуре и языке 

древних ближневосточных цивилизаций. По мнению автора, генезис явления надо связывать  

с развитием культов плодородия, начиная с археологических культур XI–X тыс. до н. э. 

Рассматривая шумеро-аккадскую терминологию ku3/qdš/ellu, аналоги в угаритском и финикийском 

языках, обозначая связи с древнееврейским, автор выстраивает линию культурно-языковой 

преемственности с преимущественным вниманием к истории происхождения евреев и их 

религиозных верований. Также уделяется отдельное внимание анализу феномена сакрализации 

сексуальных отношений в сочетании с культами плодородия, в ходе которого обнаруживается 

связь с исследуемым явлением. 

 

Abstract 

The article is devoted to the ancient origins of the concept of «Holiness» in the Middle East region. The 

author relates the genesis of this phenomenon with emergence and development of cults of fertility since  

XI–X Millennium BC from Natufian, Jericho, Yarmukian, Ghassulian and several other archeological 

cultures. In the sequel Sumerian «ku3» terminology, which introduces into kingdom of divinity, is 

considered. Further the meaning of Akkadian words, is considered based on the root qdš/ellu, which is 

focused on «holiness-purity». After that, similar words from the Canaanite languages (Ugaritic and 

Phoenician) are listed, also Phoenician Pyrgi tablets are mentioned. The relation with the Hebrew language 

is only indicated. The author builds the idea of cultural and linguistic continuity, focusing on the history of 

the genesis of the Jewish nation and their religion, the pagan Canaanite cults of Baal, El, Astarte, Anat and 

further to Yahweh. Among other things, the overview of the phenomenon of sacred sexual rites in relation 

with fertility cults is given, which also discovers a connection with the concept of «holiness» under study. 

 

Ключевые слова: святость, шумеры, аккадцы, ханаанеи, Угарит, евреи, язычество, сакральный 

секс. 

Key words: holiness, Sumer, Akkad, Canaan, Ugarit, the Jews, paganism, sacred sex. 
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Исторический контекст исследуемого вопроса в первую очередь связан с историей 

различных групп населения восточносредиземноморского и прилегающих регионов, соб-

ственно семитских предков еврейского народа, самих евреев и, конечно, их религиозных 

верований. 

В социальном, культурном и лингвистическом отношении сиро-палестинский реги-

он, где и происходил генезис рассматриваемого феномена, длительное время сохранял от-

носительную внутреннюю преемственность. С XI–X тысячелетий до н. э. здесь сменялись 

одна за другой различные культуры, начиная с натуфийской [Мерперт, 2000, c. 51–62], ве-

роятно, созданной первыми носителями афразийских языков (куда входят и семитские), и, 

видимо, именно этот район был центром расселения семитов по Аравийскому полуостро-

ву (Южная Аравия и арабы), Восточному Средиземноморью (западные семиты) и Месо-

потамии (аккадцы) [История Востока, 2002, с. 129]. Здесь кажется возможным связать 

возникновение протопластов понятия «святость» с ритуальным взаимодействием неоли-

тического человека с растительным миром. По А.Б. Зубову [1997, с. 100–101] и  

Н.Я. Мерперту [2000, c. 56–60], в натуфийской культуре диких злаков можно увидеть 

предпосылки начала их культивации, возрастание интереса человека к зерну и взаимодей-

ствия со злаками в религиозной сфере. Зерновые ямы в святилищах, зернотерки и песты в 

виде человеческих фигур, связь зерна и орудий для работы с ним с погребальными ритуа-

лами указывают на то, что именно сакральный фактор ритуального взаимодействия с рас-

тительным миром определил принципиальные изменения в хозяйстве. Собирая злаки, рас-

тирая зерна (как символ смерти и возрождения) в муку, приготовляя из нее хлебы и вку-

шая их, древние люди соединяли себя с родом своих отцов через стихию все принимаю-

щей и возрождающей земли. В это же доземледельческое время, видимо, начинает скла-

дываться культ богини-матери как богини плодородия, явившийся основой более поздне-

му поклонению Изиде, Кибеле, Деметре, Танит, Астарте и др. [Мень, 1991, с. 20]. Появ-

ляются антропоморфные (на смену зооморфным) женские статуэтки с подчеркнутыми 

признаками пола, свидетельствующие о зарождении культа, широко распространенного 

вплоть до возникновения мужского монотеизма Израиля.  

За натуфийской последовали культура Иерихона, Ярмукская и другие культуры ке-

рамического неолита, а также гхассульский феномен [Мерперт, 2000, c. 63–114]. Развитие 

культа плодородия богини-матери в их рамках продолжилось. Заметим, что у древних 

народов культ плодородия являлся важнейшим и преобладающим как носящий экзистен-

циальный для человека и общества характер. 

Ранний бронзовый век (конец IV–III тыс. до н. э.) ознаменовался развитием широ-

ких связей Палестины с Сирией, Восточной Анатолией, Египтом и Месопотамией. Эблаи-

ты, шумеры, аккадцы, амореи были участниками миграционных и культурных процессов 

в это время. Ведущим в Месопотамии на протяжении III тыс. до н. э. было Шумерское, а 

позже Шумеро-аккадское государство [История Востока, 2002, с. 45–66, 129–132; Деопик, 

2009, с. 122–145; Всемирная история, 2011, с. 63–67].  

В лингвистическом отношении наиболее древним термином, соотносящимся с по-

нятием «святость», был распространенный в языке шумерских текстов эпитет ku3 (kug, kù) 

(«святой»), относящийся к вопросам, связанным со сферой божественного, священного, 

вызывающего благоговение [Naude, 1999, p. 173; Halloran, 2006, p. 25]. Святыми называют 

богов, и, что весьма интересно, преимущественно Инанну ([k]u3- 
dlnanna-ra) [Hallo, Dijk, 

1968, p. 24] (Šulgi X 22) [Klein, 1981, p. 136], богиню плодородия и любви. Из других бо-

гов: Лугальбанда (Šulgi D 42) [Klein, 1981, p. 74], Гатумдуг (Gudea Cyl A XX 17)1. Либо 

называют святыми части тела божеств («святая рука» Нингирсу (Gudea Cyl B VI 25), «свя-

тое сердце» богини Бабы, дочери Ану (Gudea Statue E I 18–20) [Seux, 1967, p. 435]. Святы-

ми могут являться (по сути связанные с божеством): храм (Gudea Cyl A XXVII 8, Gudea 

Cyl B XVII 16; CT XXXVI, 28–30 line 11 [Cuneiform Texts, 1921]) и его части («адитум», 

                                                 
1 Здесь и далее ссылки на тексты цилиндров Гудеа даны по ETCSL [Black et al., 2016]. 
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абзу, внутреннее пространство и интерьер) (UET VI/1 103, 105, 106)1; храмовая утварь 

(Ershemma № 159 [Cohen, 1981, p. 103–105]; Gudea Cyl A XXV 15–16, Gudea Cyl A V 5–7, 

Gudea Cyl A XVIII 10, 23); культовый праздник2; священные песнопения (Gudea Cyl B IV 6), 

молитвы (Gudea Cyl A XXVIII 18); животное, символизирующее божество, например, 

олень (Gudea Cyl A XXIV 21), змей (Gudea Cyl A XXVII 1), вода (Sk 193, rev. 1–3 [Falken-

stein, 1931, p. 60]; VAS XVII 28:27 [Van Dijk J.A. 1971]), освящение людей в церемонии šu-

luh (UET VI/1 10), связанной с переходом от внешнего мира к святому миру «адитума» 

[Wilson, 1994, p. 36–38]. В одном из случаев состояние «святости» устанавливается в каче-

стве прерогативы самих священников (Šupru, tablet I, line 4)3, но никогда иных служащих в 

храмах. Оно означает возможность участия в делах, относящихся к сфере божественного 

[Wilson, 1994, p. 32]. В итоге можно предположить, что святым (священным) оказывалось 

то, что связано с отправлением культа плодородия. А поскольку это должно было носить 

повсеместный характер, то и использование самого термина, скорее всего, не было чем-то 

необычным или редким. По замечанию Э. Уилсона [Wilson, 1994, p. 91], шумерское «свя-

тое» в содержании сопоставляется с еврейским, но проследить какую-либо прямую гене-

тическую связь невозможно. Кажется также, что терминология для аналогичных явлений 

(отсылающих к культу плодородия) у аккадцев, культура которых стала позже доминиру-

ющей, могла бы отсылать к шумерскому значению ku3, и сильное аккадо-шумерское вза-

имовлияние, с одной стороны, указывает на это, но, с другой стороны, вызывает дополни-

тельные сложности в установлении какой-либо причинно-следственной связи. 

После кризиса конца III тыс. до н. э. наступившие XX–XIX вв. характеризуются 

движением западносемитских племен вдоль региона «плодородного полумесяца», и в том 

числе началом распространения в Палестине крупной семитоязычной группы ханаанеев, 

занимавших земледельческие районы, строивших города и оставшихся проживать бок о 

бок с местными кочевниками амореями. Эта общность сохранялась до последней четверти 

II тыс. до н. э. [Мерперт, 2000, c. 162–163].  

В XVIII–XVI вв. происходят события, связанные с наступлением гиксосов, хеттов, 

касситов, оказавших влияние на культуру региона [Деопик, 2009, с. 146–155; Всемирная 

история, 2011, с. 200–201]. В это же время здесь был распространен древнейший семит-

ский язык – аккадский, являющийся единственным представителем восточной ветви се-

митской языковой семьи [Языки мира, 2009, с. 113]. С середины III тыс. до н. э. шумеры 

постоянно контактировали с семитоязычными аккадцами и, несомненно, многое передали 

им, прежде всего, клинопись как систему фиксации текстов на шумерском языке, генети-

ческие корни которого остаются невыясненными [Языки мира, 2010, с. 21–22]. Аккадский 

язык находился под сильным влиянием шумерского до рубежа III–II тыс. до н. э. Вероят-

но, существовал даже шумеро-аккадский языковой ареал [Языки мира, 2009, с. 122]. Дело 

еще осложняется тем, что шумерский язык исследуется на основе аккадского, почти пол-

ностью заменившего первый с начала II тыс. до н. э.  

Итак, в аккадских текстах встречается термин, происходящий от семитского корня 

«кодеш» (qdš, kdsh) [Davidson, 1904, p. 144; The Dictionary, 2011, p. 196], встречающегося 

в основном в ветхозаветных текстах и традиционно ассоциируемого с понятием  

«святость». Это глагол qadāšu (quddušu), имеющий значение «чистить», «очищать»  

[Toorn et al., 1999, p. 415; Botterweck et al., 2003, p. 523–524], «посвящать», «освящать» 

(CAD XIII, 46)4. На уровне, не связанном с отправлением религиозного культа, речь идет, 

например, о самоочищении (BBR No. 58:2, № 1–20:29 [Zimmern, 1901]), о свободе от при-

месей (в случае металлов) или о юридической свободе [Naude, 1999, p. 175]. На уровне ри-

туальном речь идет, например, об очищении изображений божеств («qu-ud-duš» Nabopo-

                                                 
1 Здесь и далее UET соответствует [Gadd, Kramer, 1963]. 
2 См. N.2289 - No. 20 on plate 18 по [Langdon, 1914, p. 44–45], перевод [Wilson, 1994, p. 33]. 
3 Здесь и далее Šupru соответствует [Reiner, 1958]. 
4 Здесь и далее CAD XIII соответствует [The Assyrian Dictionary…, 1982], CAD IV [The Assyrian Dic-

tionary…, 1958]. 
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lassar Nr. 2 I15 [Langdon, Zehnpfund, 1912, 64]), о ритуальной очистке глины [Borger, 1973, 

p. 178], посвящении чего-либо божеству (Šupru, II, line 76), свободе от злых духов [Naude, 

1999, p. 175]. Таким образом, здесь мы имеем несколько иной лингвистический диапазон, 

нежели для шумерского ku3. И со сферой божественного он связан либо через физическую 

чистоту культового назначения, либо через отсутствие сверхъестественных влияний [Bet-

tenzoli, 1979, p. 26–27; Naude, 1999, p. 174–175].  

Божественному, таким образом, сопутствует святое как очищенное, подготовлен-

ное к участию в общении с божеством. При более глубоком анализе мы можем обнару-

жить и еще один феномен, связанный непосредственно с культом плодородия. В аккад-

ской терминологии, связанной с qdš, в ряде текстов, например, в 181-м параграфе законов 

Хаммурапи (1750-е гг. до н. э.)1 встречается термин qadištu (qadiltu, qadissu, ḳadištum). 

Традиционное значение «кадиштум» – иеродула [Липин, 1957, c. 15] (жрица, для которой 

проституция – священная, культовая обязанность). Сакрализация секса как явление дей-

ствительно имела определенное распространение в языческих культах древнего мира, где 

творению и плодородию сопутствовали половые отношения. У шумеров считалось, что 

плодородие земли зависит от природной силы, действующей на благо человечества – сек-

суального акта. Например, в ритуале «священного брака» между царем, олицетворявшим 

бога Думузи, и женщиной-жрицей, олицетворявшей богиню Инанну (семитская Иштар, 

Астарта) [Davidson, 2007, p. 85–90]. Вполне вероятно, что культовое повторение таких 

действий на различных социальных и политических уровнях общества могло быть важ-

ным, а может быть и необходимым условием дальнейшего его существования, воспроиз-

ведения и развития. Очерчивая границы «святости» и отделяя произвол в этой сфере от 

действительно необходимых и оправданных действий, можно упомянуть, что, по мнению 

М. Сильвера [2006], культовая проституция в значительной степени могла представлять 

собой бизнес под властью священства, его сакрализация была намеренно усилена путем 

мифотворческой составляющей, когда секс, по сути, пропагандировался через создание и 

распространение новых легендарных сюжетов. Несмотря на то, что иеродулия имела ме-

сто на Ближнем Востоке, включая и Египет, воспринявший соответствующие азиатские 

культы, факт принадлежности «кадиштум» к этой профессии пока вызывает некоторые 

сомнения (тем более, что есть и другие названия, тоже не вполне ясные, отсылающие к 

сакрализованному сексу, например, ḫarimtu [Lau, 2016]). Правильным кажется утвержде-

ние, что qadištu – это тип жрицы неясного назначения [Хрестоматия, 1980, p. 177], о кото-

рой известно, что она могла владеть имуществом [Хрестоматия, 1980, p. 167], выйти за-

муж (YOS 8, 125) [Faust, 1941] и иметь детей (VAS 8, 92) [Vorderasiatische…, 1909], слу-

жить кормилицей, быть служителем Адада и Ануниту, упоминается вместе с акушеркой 

(«salsa-ab-su-tu ù salqa-di-il-tu» Satzung 1 – Aššuruballit I) [Weidner, 1956, p. 268], в целом 

как-то связана с рождаемостью и родами (CAD XIII, 50). Фигурирует в связи с этой обла-

стью и у шумеров («qadištu», «a nugig» [The Pennsylvania…, 2006]). Аналогичная позиция 

аргументирована и в монографии С. Будин [2008, p. 23–25]. Также, согласно ассирийско-

му чикагскому словарю, qadšutu (qadšuttu) означает «статус (класс) жреца», который мо-

жет быть присвоен, например, человеку со статусом «колесничего» (CAD XIII, 50), 

qašdatu – «жрица» (CAD XIII, 146), qaššatu – «посвященная женщина» (CAD XIII, 147). 

Имеется перевод qadištu в качестве прилагательного «святая» (CAD XIII, 146, м. р. 

«qašdu»): «святые боги» (CT XLII 32:13) [Cuneiform Texts, 1959], «святые обряды» (…qa-

áš-du-u-te…) [Borger, 1956, p. 24], «святая пища» (…qa-áš-du-u-ti…) [Scheil, 1913, p. 202], 

«святая река Евлей» («ídú-la-a-a qa-diš-tu» Gilg. VIII, i18)2.  

В связи с последним значением кажется целесообразным упомянуть, что для обо-

значения понятия «святой» использовался также аккадский термин ellu (elletu). Например, 

И.М. Дьяконов в комментариях к переводу «Эпоса о Гильгамеше» для фрагмента «el-le-tu 

                                                 
1 Русский перевод [Хрестоматия, 1980, с. 167]. 
2 Здесь и далее ссылки на эпос по [The standart…].  
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[pu]-rat-tum» (Gilg. VIII, i19) дает перевод «светлый (священный) Евфрат» [Эпос о Гиль-

гамеше, 2006, c. 183]. В целом же значение слова частично пересекается с qadāšu, указы-

вая также на чистоту культовую и профанную для предметов и животных, на культовый 

статус конкретного лица, на сакральность богов, правителей, жрецов и их деятельности, 

на личную и правовую свободу, благородство (CAD IV, 102–104). В первую очередь, обо-

значается чистота, а во вторую – святость, при этом qadāšu более архаично и употребляет-

ся реже ellu [Toorn, 1985, p. 27–29]. 

Очевидные параллели для исследуемого явления обнаруживаются в культурах бо-

лее поздних общностей. Группу близкородственных языков древних жителей Финикии, 

Палестины, Заиорданья (т. н. язык амарнских писем, в т. ч. древнееврейский) принято 

называть ханаанейскими языками, а первые косвенные свидетельства о них восходят к се-

редине II тыс. до н. э. В амарнских письмах из Ханаана используется специфический ме-

тод кодирования ханаанейской речи с помощью аккадских корневых [Языки мира, 2009,  

с. 239–244]. Чрезвычайно близкий к ивриту древнейшего корпуса Библии угаритский язык 

[Ahituv, 2008, p. 249–252] является условным названием для языка группы документов 

(начиная с XIV в. до н. э.) из города-государства Угарит (Рас-Шамра) и, видимо, диалек-

том ханаанейского [Языки мира, 2009, с. 205]. В угаритском корень qdš используется в 

словах qidšu («святое место», «храмовое строение», т. е. места в области божественного, 

священного пространства) [Naude, 1999, p. 175] и qad(i)šu («священный дар», «служитель 

культа») [Toorn et al., 1999, p. 415]. В некоторых угаритских текстах это эпитет божества, 

например, боги именуются «сыновьями святости» и «святыми» (bn qdš: KTU 1.2 i 20f, i 

37f, 1.17i 2f, i 6–8. i 12f, i 21f)1, а в «Легенде о Керети» главный герой назван «сыном Эла, 

потомком великодушного и святого» (qdš: KTU 1.16i 10f, i 20–22), причем упомянутые 

эпитеты почти всегда сопутствуют только Элу [Pope, 1955, p. 44]. «Святыми» называются 

также определенные атрибуты угаритских богов (но не сами боги), например, голос Баала 

[Bettenzoli, 1979, p. 34]. И Баал, и Эл символизируют плодородие [Шифман, 1987, с. 159]. 

По У. Олбрайту [Albright, 1968, p. 121–122], термин qudšu («святость») был ханаанейским 

названием богини Астарты. Также qdš использовался в качестве эпитета «божественный» 

как для Астраты, так и для угаритской Ашерат [Day, 1986, p. 389]. Голландский исследо-

ватель К. Ван дер Торн [Toorn et al., 1999, p. 415] указывает, что эпитет qdš угаритского 

пантеона лингвистически мужского рода, однако qdš, встречающийся среди египетских 

теонимов, имеет отношение к женскому божеству, хотя, возможно, «святость» – абстракт-

но безлична [Dahood, 1966, p. 176]. Здесь, на основе египетских источников, предполага-

ется с большой долей вероятности, что название qdš/qdš(.t) было именем для входившей в 

том числе в египетский пантеон самостоятельной богини Кудшу/Кедеша/Кетеш (хана-

анейского происхождения, египетское развитие неизвестной сирийской модели) [Helck, 

1966; Keel, Uelinger, 1998, p. 68], связанной с плодородием и изображавшейся обнаженной 

[Stuckey, 2007]. Египетский стиль этого божества был распространен среди украшений, 

терракотовых статуэток и на бронзовых рельефах в Сирии и Палестине позднего бронзо-

вого века (1550–1200 гг. до н. э.)2. Интерес также представляет мнение Стива Вигинса, со-

гласно которому одна из египетских стел, имеющая надпись сразу с тремя именами, 

Кедеша, Астарта и Анат, выражает собой вариант поклонения сразу трем этим ханааней-

ским божествам [Wiggins, 1991, p. 384–386]. Также в одной египетской надписи на камен-

ной чаше она упоминается в одном ряду с именами Птаха, Анат и Астарты [Redford, 

1973], а на одном монументе именуется «блудницей» [Yamauchi, 1973, p. 217]. Немецкий 

египтолог В. Хельк [Helck, 1966, p. 7–10] ассоциирует qdš c «жертвенным, священным 

предметом, святыней», а точнее вотивными статуэтками, служившими амулетами Астар-

ты как богини плодородия.  

                                                 
1 Здесь и далее KTU соответствует [Dietrich et al., 1976].  
2 Fig. 38–43 [Winter, 1983, p. 113–114].  
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Возвратимся к проблеме древневосточной иеродулии и ее терминологии в угарит-

ско-ханаанейском варианте, где плодородие земли основывается на сексуальном союзе 

бога Баала и его сестры Анат, в результате которого земля оплодотворяется дождем (се-

менной жидкостью) Баала. Если в культовых местах (часто это возвышенности, в т. ч. ис-

кусственные) подражать деятельности божества в сексуальной сфере, это усилит его воз-

можности, будет стимулировать богов и богинь поступать аналогично, что обеспечит пло-

дородие земли, скота и семьи у людей. Здесь у древних евреев истоки профессии «свя-

щенного мужчины» (qādēš) и «священной женщины» (qědēšâ), помимо прочего, выпол-

нявших функции ритуальных наложников и наложниц [Davidson, 2007, p. 88–89]. В KTU 

1.23 (так называемое «Рождение милостивых богов») описывается такое богослужение, 

совершаемое, видимо, этими жрицами и жрецами любви [Pope, 1955, 35–42]. 

Производные qdš обнаруживаются и в более поздних текстах на финикийском язы-

ке, принадлежащем к ханаанейской подгруппе северо-западной группы семитских языков 

[Языки мира, 2009, с. 278]. Здесь интересна пуническая (помимо этрусской) часть надпи-

сей на золотых пластинах Пирги (ок. 500 г. до н. э.), являющаяся свидетельством о посвя-

щении этрусского храма богине Астарте [Немировский, 2007, с. 264]. Место расположе-

ния храма названо «святым» (ʼšr qdš ʼz, ʼš pʻl, ….)1. 

В XV–XII вв. до н. э. сиро-палестинские земли контролировались с переменным 

успехом египтянами (в ряде случаев власть переходила к хеттам), пока власть фараонов не 

ослабла настолько, что поселившиеся там израильтяне смогли постепенно сформировать 

на их территориях свое государство. В ходе этого процесса с XIII в. до н. э. в Палестину 

начинается вторжение скотоводческих племен заиорданских степей, отождествляемых с 

племенами амореев-сутиев Верхней Месопотамии, вытесненных оттуда в XVI–XIV вв. 

митанийскими хурритами и касситами [Снегирев, 2007, с. 169–170]. По А.А. Немировско-

му [2001, с. 187–188] (с которым солидарны Ю.Б. Циркин [2003, c. 108–110] и Н.Я. Мер-

перт [2000, c. 177–184]), это вторжение описывается в исторических преданиях Ветхого 

Завета и может относиться к переселению Авраама на запад в обещанные Богом земли. 

Племена «ибри» («перешедших» через Евфрат) – потомки Авраама, предки израильских, 

арабских и арамейских племен. Часть этих племен по разным причинам могла откочевать 

в Египет, откуда и состоялся во второй половине XIII в. библейский Исход [Всемирная 

история, 2011, с. 203]. На небольшой промежуток времени между переселением Авраама 

и Исходом указывает и Мартин Нот [Нот, 2014, c. 134–135] в переизданной работе еще 

середины XX в. Однако мы не можем не отметить, что проблема генезиса древнееврей-

ского государства в Палестине в связи с библейским повествованием остается открытой, 

поскольку целый ряд отечественных авторов (не забывая и о таких зарубежных классиках, 

как У. Олбрайт [Albright, 1961] и К. Кеньон [Kenyon, 1979, p. 177]) относят сюжеты о пе-

реселении Авраама и египетском плене к более ранним временам [Снегирев, 2007, с. 190; 

Деопик, 2009, с. 146–171; Липовский, 2010, c. 23–96; Тантлевский, 2013, c. 16–19, 30–36]. 

Древнейшая форма письма у «перешедших» племен, использовавшаяся для записей на 

древнееврейском языке, была близка по форме к алфавитам других ханаанейских языков, 

и, по всей видимости, израильские племена, имея собственный «прадревнееврейский суб-

страт», переняли какую-то часть языка завоеванных ханаанеев (арамейское влияние про-

явится много позже) [Языки мира, 2009, с. 301, 308]. Конечно же, израильтяне в ходе 

дальнейшего заселения Палестины, описанного в Книге Иисуса Навина, Книге Судей и в 

1-й Книге Царств, в значительной степени восприняли ханаанейскую и в какой-то степени 

филистимскую («народов моря») оседлую культуру и восстановили захваченные ими (ев-

реями) города [Мерперт, 2000, с. 228–230].  

В процессе библейских странствий евреев по пустыне в районе горы Синай (Хорев) 

и оазиса Кадеш-Барнеа (вероятная этимология из слов «святое место» (qādēš), «пустыня», 

«скитаться» [Православная энциклопедия, 2012, c. 80–83]) оформился союз племен, полу-

                                                 
1 Fig. 189 [Haarmann, 1995]. 
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чивший по имени легендарного предка название Израиль. Важной основой этого союза 

стал культ бога Яхве (YHWH), с которым был заключен (восстановлен) т. н. «завет» (до-

говор) [Циркин, 2003, с. 112]. Евреи в египетском плену почитали «бога своих отцов», но 

не отождествляли его с Яхве, Моисей же возродил эту религию, сделав монотеизм уни-

версальным и общенациональным культом. В эпоху египетского рабства и ранее они, ви-

димо, поклонялись «золотому тельцу» – ханаанейским Баалу-Сутеху и Элу [Тантлевский, 

2013, c. 56–57]. Возможно, Яхве поклонялись амореи-сутии до миграции в Ханаан, где 

они сменили веру [Липовский, 2010, c. 152–153]. Популярна версия о том, что родина 

яхвизма – гора Синай, локализация которой возможна и за пределами одноименного по-

луострова, в северной или северо-восточной Аравии [Day, 2002, p. 15; Нот, 2014,  

c. 156–157], вероятно даже, в земле мадианской, где священником был тесть Моисея – 

Иофор (Исх. 3:1) [Blenkinsopp, 2008]. На склонах Синая Моисей впервые имел общение с 

Богом в сюжете о «горящем терновом кусте» (Исх. 3), и оттуда он принес этот культ еги-

петским евреям, связав его по указанию Яхве с божествами, которым они поклонялись. В 

третьей главе Исхода сам Бог («el-o-heem» (Исх. 3:4–5)1) – Элохим (мн. ч. от Эл, имея 

ввиду ханаанейского Эла [Липовский, 2010, c. 135]) неоднократно указывает Моисею, что 

он и есть Яхве («yeh-ho-vaw» (Исх. 3:15,16,18)), в синодальном переводе – «Господь».  

В этом случае, скорее всего, они не вполне поняли и приняли его и неоднократно отверга-

ли, результатом чего и явилось продолжавшееся впоследствии среди израильтян поклоне-

ние языческим божествам ханаанейского происхождения. Культ Эла в дальнейшем слился 

с поклонением Яхве в единую религию яхвизма [Toorn et al, 1999, p. 917; Day, 2002,  

p. 13–26; Smith, 2002, p. 34]. Это подтверждается и тем, что в лингвистическом отношении 

эпитет qdš в угаритских текстах сопоставляется с именем qādôš, применяемым к Яхве в 

библейских текстах, что, видимо, является результатом идентификации Яхве с Элом 

[Toorn et al, 1999, p. 418]. Также ханаанейские культы плодородия Ашерат, Анат и Астар-

ты (Ашторет) долгое время были распространены среди евреев, в том числе с использова-

нием соответствующей qdš терминологии [Patai, 1990, p. 34–66]. 

Взаимоотношение культа Яхве с ханаанейским язычеством среди евреев имело 

весьма длительную историю и последствия. По всей видимости, истоки феномена, описы-

ваемого понятием «святость», лежат в возникновении начавших повсеместно складывать-

ся еще с XI тыс. до н. э. культов плодородия, посредством которых древние люди, стре-

мясь к последнему, в том числе соединяли себя с родом своих предков, находящихся по ту 

сторону человеческого материального мира. Рождение и плодородие в подавляющем 

большинстве случаев связывается с женщиной, и производные термина «святость» при-

менялись в первую очередь к соответствующим культам ближневосточных богинь жен-

ского пола, таким как Инанна (Иштар, Астарта), Анат, Ашторет, Кедеша (Святая). Муж-

ское начало также присутствовало, хотя играло, судя по применению понятия, первона-

чально меньшую роль (у богинь были мужья-партнеры, например, Эл и Баал). Все, что от-

носилось к сфере божественного, к миру этих богов и богинь, обладало «святостью», было 

священным. При соприкосновении с этим миром человек должен был пройти ритуальное 

освящение и физическое очищение, что являлось также необходимым условием для пре-

одоления разрыва между двумя мирами. Важным элементом в отправлении культов пло-

дородия в связи с исследуемым понятием было подражание деятельности божества в сек-

суальной сфере, обрядовые субъекты которой также должны были быть «святыми» в ука-

занном выше понимании. Рассматривая термины для обозначения всех этих явлений в 

различных языках, можно с заметной долей уверенности предполагать, что, начиная с 

шумеро-аккадского лексикона, слова, ассоциированные с корнем qdš, заимствовались в 

языках более поздних общностей, в ханаанейских (угаритский, финикийский) и затем в 

древнееврейском языке. Заимствование происходило вместе с языческими культами, хотя 

                                                 
1 Транскрипция древнееврейского дана с использованием программы «Электронная Библия». Инсти-

тут перевода Библии 2017. URL: http://ibt.org.ru/ru/pc (accessed: 19.03.2019) 
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сам феномен «святости» должен был существовать независимо и как-то обозначаться. 

Скорее всего, древние евреи, легко переняв ханаанейские язык и веру в Эла, его сына Баа-

ла и супруга Астарты и Анат, перенесли терминологию на ставший позднее преобладаю-

щим культ Яхве, определивший также основу их политического союза. 
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Аннотация 

В работе предпринимается попытка дать общий очерк места и роли города Пафос на Кипре в 

истории острова в римский период. Отмечается, что в эллинистический и римский периоды Пафос 

был главным городом Кипра. В значительной степени это было связано с культом Афродиты 

Пафосской, распространенным по всему Средиземноморью. Существовало два города – Палео-

Пафос и Неа Пафос, разделенные Священной дорогой в 60 стадий длиной. Старый Пафос был 

религиозным центром, Новый – центром гражданской администрации. В римский период были 

сооружены основные постройки Нового Пафоса – Агора, Одеон, Асклепион – в центральной части 

города, а также римский форум на юго-востоке. Характерная черта топографии города – наличие 

крупных городских усадеб с мозаичными полами – Дом Тесея (резиденция проконсула), Дом 

Диониса, Дом Орфея, Дом Эона. В IV–V вв. были возведены две крупные христианские 

базилики – Хрисополитисса и Лимениотисса. Город стал важным центром христианской церкви. 

Это был конечный пункт маршрута апостолов Павла и Варнавы. Епископ Пафоса был участником 

I Вселенского собора. Серия землетрясений середины IV в. значительно повредила город. Это 

привело к переносу столицы острова в Саламин. Но Пафос остался важным центром и второй по 

значимости епархией Кипрской церкви, которая в 431 г. стала автокефальной. История Пафоса 

римского времени совершенно не изучена в российской историографии. Стимулом к написанию 

этой статьи стало проведение I летней историко-археологической школы на Кипре преподавателей 

и студентов НИУ «БелГУ» в сентябре 2018 г. и включение кипрской тематики в исследования 

научного направления НИУ «БелГУ» «Классическая и византийская традиция».  

 

Abstract 

The paper attempts to give a general outline of the place and role of the city of Paphos in Cyprus in the 

history of the island in the Roman period. It is noted that in the Hellenistic and Roman periods, Paphos 

was the main city of Cyprus. To a large extent it was associated with the cult of Aphrodite of Pathos, 

spread throughout the Mediterranean. There were two cities - Paleo-Paphos and Nea Paphos, separated by 

a sacred road 60 stages long. Old Paphos was a religious center, New – the center of the civil 

administration. In the Roman period, the main buildings of New Paphos were built – Agora, Odeon, 

Asklepion - in the central part of the city, as well as the Roman Forum in the south-east. A characteristic 

feature of the topography of the city is the presence of large urban estates with mosaic floors - the House 

of Theseus (residence of the proconsul), the House of Dionysus, the House of Orpheus, the House of 

Aion. In the 4–5 centuries AD were built two major Christian basilicas – Chrysopolitissa and 

Limeniotissa. The city became an important center of the Christian church. It was the final destination of 

the apostles Paul and Barnabas. Bishop of Paphos was a member of the I Ecumenical Council. A series of 

earthquakes in the middle of IV. significantly damaged the city. This led to the transfer of the capital of 

the island to Salamis. But Paphos remained an important center and the second most important diocese of 

the Cyprus Church, which became autocephalous in 488. The history of Paphos in Roman times is not 

studied at all in Russian historiography. The impetus for writing this article was the holding of the I 
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Summer Historical and Archeological School in Cyprus for teachers and students of the BelSU National 

Research University in September 2018 and the inclusion of the Cyprus subject matter in the research of 

the scientific direction of Belgorod State University «Classical and Byzantine Tradition». 

 

Ключевые слова: Кипр, римский период, Пафос, остров, история, город, археология. 

Keywords: Cyprus, Roman period, Paphos, island, history, city, archeology. 

 
 

В сентябре 2018 г. группа преподавателей, аспирантов и студентов Научного 

направления НИУ «БелГУ» «Классическая и византийская традиция» проходила стажи-

ровку в рамках I Летней историко-археологической школы на Кипре. Помимо ознакомле-

ния с античными и средневековыми памятниками, результатом школы стало рождение 

ряда идей и проектов, среди которых в первую очередь – осознанная необходимость изу-

чения историографии истории античного и ранневизантийского Кипра1, а также его ос-

новных памятников. Среди последних основное внимание на начальном этапе привлек 

Пафос (Strab. XIV, VI, 2), который в течение многих столетий был главным городом ост-

рова и центром общеантичного культа Афродиты Пафосской [Renos Lavithis, 2008]. Его 

история в римский период совершенно не изучена в отечественной историографии, в от-

личие от зарубежной [Maier, Karageorghis, 1984, р. 250]. 

В 58 г. до н. э. Кипр стал римским владением, первоначально войдя в состав про-

винции Киликия. В последний период гражданских войн Антоний передал остров Клео-

патре (до 31 г. до н. э.). В 22 г. до н. э. Кипр стал сенатской провинцией [Potter, 1995]. 

Собственно, городов под названием Пафос было два. Первый из них – Палео-

Пафос, расположен на юго-западе острова, у легендарного места рождения Афродиты 

(скала Петра-ту-Ромиу), ныне поселение Куклия. Второй – Неа Пафос (Като Пафос) – рас-

положен в 60 стадиях северо-западнее, там же находится и современный город Пафос. 

На римском Кипре Палео-Пафос был известен прежде всего святилищем Афроди-

ты. Палео-Пафос расположен на известняковом холме, в устье реки Диарризос, примерно 

в одной миле от побережья. Миф утверждает, что богиня Афродита родилась из морской 

пены и поднялась на скалу Петра-ту-Ромиу. Святилище расположено к востоку от совре-

менного поселка Куклия и окружено на западе и юго-западе эллинистическим и римским 

некрополями. Это святилище имеет одну из самых давних традиций культового поклоне-

ния на острове продолжительностью около 1600 лет.  

Даже после основания Неа Пафоса в конце IV века до н. э. Палео-Пафос не потерял 

своего значения. Он оставался центральным местом поклонения Афродите в средиземно-

морском мире, и культовое поклонение продолжалось на этом месте, пока император Фе-

одосий I не запретил все языческие богослужения в 391 г. 

Современное строительство в поселке Куклия, к сожалению, значительно повредило 

памятники материальной культуры Палео-Пафоса. Тем не менее остается достаточно матери-

алов, чтобы римские храмы можно было отделить от более ранних построек. Эти здания рас-

положены в направлении восток/запад и находятся в северной части комплекса святилища.  

Два здания, построенные приблизительно между концом I и началом II вв., соот-

ветствуют традиционному плану открытого двора для пафосского культа. Считается, что 

они были построены после землетрясения в 76/77 г., которое, возможно, вызвало некото-

рое разрушение комплекса святилища. Исследования римского святилища показывают, 

что здания окружают прямоугольный двор, возможно, оставленный открытым на запад-

                                                 
1 В отечественной историографии о римском и ранневизантийском Кипре, насколько нам удалось 

установить, на 2019 год нет ни одной специальной работы, а об античном доримском – не более 30, включая 

две диссертации [Савельев, 1966; Петрова, 1975]. Римский период частично затронут в искусствоведческом 

издании «Города Кипра» [Коровина, Сидорова, 1973]. Интерес к древнему Кипру и археологическим иссле-

дованиям на нем в последнее время в России несколько оживился [Евдокимов, 2018]. 
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ной стороне, и окруженный южной стоей, восточным крылом и северным залом. Считает-

ся, что в северном и южном залах проходили культовые трапезы для богини.  

Храм с аниконическим изображением богини Афродиты (не антропоморфной), 

скорее всего, был перенесен из Старого Храма в новый римский храм. Во время праздни-

ков этот камень конической формы, который был символом богини плодородия, мазали 

благовонными маслами. Другие религиозные мероприятия включали в себя шествие из 

Нового города в святилище и некоторые формы храмовой проституции.  

Святилище Афродиты в целом было одним из основных религиозных центров на 

Кипре с древнейших времен. Это место было известно и привлекало посетителей со всего 

Средиземноморья. При римлянах святилище пользовалось покровительством со стороны 

императорской власти, а несколько императоров даже посещали храм, включая Траяна и 

Тита. Император Тит посетил храм Афродиты по пути в Сирию. Оказавшись там, Тит 

пришел в восторг от щедрости святилища и вопросил жрецов о своих будущих начинани-

ях как императора. Первосвященник и сама богиня Афродита, предположительно, под-

твердили благоприятное будущее правителя и его успешное путешествие в Сирию. 

Храм в Палео-Пафосе был ведущим центром римского императорского культа на 

всем острове.  

Важность святилища и его культов сохранила Палео-Пафос на карте и после осно-

вания Неа Пафоса. Неа Пафос официально был основан как город в 312 г. до н. э. при Ни-

кокле, последнем царе Пафосского царства. Во II веке до н. э. город приобрел особое зна-

чение и стал столицей всего Кипра, сохранив это положение и при римлянах. Неа Пафос 

был расположен на юго-западном побережье Кипра, где сейчас находится Като Пафос. 

Это был один из самых богатых, если не самый богатый город римского Кипра. Пафос 

был одним из любимых городов Цицерона, выдающегося римского оратора и политика, 

видимо, по контрасту с остальной Киликией, где он был губернатором. Пафос получил 

несколько титулов при различных императорах. После землетрясения в 15 г. до н. э. он 

получил финансовую помощь от Августа и титул «Августа».  

В Палео-Пафосе в 1960 г. в стене одного из домов была обнаружена надпись – 

клятва верности кипрского народа Тиберию [Mitford, 1960, с. 75–79]. 

В 66 г. Пафос получил название «Клавдия». Дополнительное имя Флавия, которое 

Пафос носил позднее (Paphos Augusta Claudia Flavia), было, очевидно, добавлено в резуль-

тате восстановления города при Флавиях после того, как он пострадал от другого земле-

трясения. Именно в это время монетный двор был перенесен из Сирийской Антиохии в 

Пафос. Эти серебряные монеты, однако, чеканились недолго [Parks, 2004].  

Пафос создал собственный календарь, называемый либо Имперским, либо Кипр-

ским, где-то между 21 и 12 гг. до н. э. Это было сделано для восхваления Августа и импе-

раторской семьи. Наиболее вероятно, что календарь был создан в 15 г. до н. э., когда им-

ператор предоставил средства для восстановления города после сильного землетрясения. 

Хотя он возник в Пафосе, он быстро стал популярным и доминировал в западных и север-

ных районах Кипра, а также, возможно, и на южном побережье. Тем не менее это был не 

единственный календарь, используемый на всем острове. Другим был египетский (птоле-

меевский) календарь, использовавшийся в Саламине, городе, который оставался верным 

своему птолемеевскому прошлому, а не империи.  

Самое раннее описание Пафоса как столицы острова происходит из «Деяний апо-

столов» в Новом Завете, где Павел и Варнава остались в городе проповедовать новую веру 

римскому проконсулу Сергию Павлу, который затем обратился в христианство.  

Римский Пафос достиг своего золотого века при династии Северов. В начале III в. 

в Неа Пафосе была освящена статуя императора Каракаллы. В течение года была воздвиг-

нута и вторая статуя императора, в Палео-Пафосе. Надписи в старом городе говорят о том, 

что, кроме Афродиты, там поклонялись только римскому императору. Даже в новом горо-

де сохранялось поклонение императору и лишь нескольким богам. Этими богами, скорее 

всего, были Афродита, Зевс Полий, Аполлон и Гера [Mitford, 1990]. Святилище Аполлона 



  НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                    Серия: История. Политология.   2019. Том 46, № 3             415 

 

находилось на юго-восток от города. Оно состояло из двух подземных камер – передней 

прямоугольной и задней круглой с куполом. Это святилище может быть одновременным с 

основанием Неа Пафоса.  

Императорский культ в традиционном виде поддерживался в Пафосе как минимум 

до конца правления династии Северов. Надпись времен Каракаллы официально именует 

город «Пафос Себаста Клавдия Флавия, священная метрополия всех городов Кипра» [Mit-

ford, 1947]. 

Неа Пафос был окружен башнями, расположенными через равные промежутки, и 

имел гавань. Хотя порт был небольшого размера, он был защищен двумя волнорезами и 

до сих пор исправен.  

Топографический центр города (акрополь) находился в районе современного маяка, 

несколько севернее географического центра городища, и раскопки на этом месте пока не-

возможны. Рядом был расположен ряд важнейших памятников римского времени – Одеон 

(I–IV вв.), Асклепион, Агора. Одеон, хотя и поврежденный в более поздние века, частично 

восстановлен (11 рядов сидений из 25). Это был полукруг, состоящий из зрительного зала 

и сцены. Он был построен полностью из камня и обращен к агоре на восток. Асклепион 

находился сразу к югу от Одеона. 

Прямоугольная агора была историческим общественным центром города с момента 

его основания и в большой мере сохранила эту роль даже после постройки более позднего 

римского форума в юго-восточной части городища.  

В северо-восточной части городища, на холме, был построен крупный театр в ходе 

дальнейшего развития урбанизации Пафоса. Он был возведен на южном склоне холма и 

располагался так, чтобы зрители могли смотреть на весь город и в направлении гавани. Он 

вмещал примерно 8000–8500 чел. и представлял собой один из немногих случаев, когда 

вся община граждан могла собраться вместе [Green, 2004]. Орхестра находилась на плос-

кости между рядов скамей полукругом и зданием скенэ. От сцены и здания скенэ осталось 

совсем немного. Использование театра по назначению закончилось в конце IV в., возмож-

но, после землетрясения в 365 г. В 1987 г. Трирским университетом здесь была заложена 

серия разведочных траншей, а большей частью театр был раскопан экспедицией Универ-

ситета Сиднея в 1995 г. 

Отличительная особенность города состоит в наличии в нем ряда крупных город-

ских усадеб первых веков н. э. с сохранившимися мозаичными комплексами – Дом Дио-

ниса, Дом Тезея, Дом Эона, Дом Орфея, существовавшими до сер. IV в. [Nicolau, 1963; 

Daszewski, Michaelides, 2009]. 

Дом Тесея и Дом Диониса представляют собой большие и роскошные дома – это еще 

один признак того, что Пафос был очень богатым городом не только по масштабам Кипра.  

Первый из них, Дом Тесея, был общественным зданием, которое, вероятно, при-

надлежало римскому правителю Кипра [Daszewski, 1977]. Он был назван в честь мозаики 

Тесея, убивающего Минотавра, которая была найдена в доме и датируется IV в. Дом рас-

положен недалеко от гавани. Главный вход находится на востоке, а главная комната – 

в южном крыле вместе с банями. Большинство мозаик в целом относятся к III–V вв. Они 

были сильно повреждены, и раскопки дома, начатые в 1966 г., продолжаются. 

Дом Диониса, с другой стороны, был частным домом, вероятно принадлежавшим 

очень состоятельному гражданину [Eliades, 1984; Элиадис, 2016]. Он получил название 

из-за частого появления этого бога на мозаичных полах и датируется 2-й пол. II в. Поверх 

мозаики в основных комнатах стены также были украшены красивыми узорами. Спальня 

и ванные комнаты находятся в восточном крыле дома, а кухня и мастерские – на западе. 

С южной стороны спальни находится рыбный пруд, «оборудованный нишами вокруг дна, 

чтобы служить убежищем для рыб в жаркую погоду». Раскопки дома начались в 1962 г. 

Напротив дома Тесея находятся развалины здания, названного по расположенной к 

западу от входа мозаике домом Эона. Раскопки здесь ещё не завершены. Большая часть 

комнат была украшена напольными мозаиками с простым геометрическим узором. Лишь в 
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центральной комнате дома, служившей столовой и гостиной, была размещена мозаика с 

мифологическими сюжетами, датированная 2-й пол. IV в. Стены дома были украшены 

фресками; отдельные фрески восстановлены и размещены в археологическом музее Пафоса. 

Восстановлена и одна из стен; предполагается, что в её нише находилась скульптура. Дом 

назван по центральному изображению Эона – бога вечности, олицетворявшему правосудие. 

Дом Орфея – ещё одно здание, руины которого находятся ближе к морю (юго-запад 

городища), в плане напоминает дом Диониса: небольшой атриум окружён множеством ком-

нат. Жилище, руины которого были найдены ещё в 1940-х гг., было построено в конце II в. 

Археологические раскопки этого объекта были начаты в 1982 г. В атриуме дома Орфея со-

хранились фрагменты колонн. Восточная часть здания, где находились небольшие помеще-

ния (предположительно, спальни), оказалась почти полностью разрушена. В лучше сохра-

нившей северной части находились термы и гостиные. Полы большей части комнат были 

земляными, лишь три комнаты в северной части дома были украшены напольными мозаика-

ми. На самой большой из мозаик, по которой жилище получило своё название, изображён иг-

рающий на лире Орфей; его окружают дикие животные, зачарованные музыкой. В верхней 

части мозаики греческими буквами выложено имя владельца дома, Тита Гая Реститута. 

Римский форум на юго-востоке городища был возведен, видимо, уже в начале I в., 

судя по тому, что здесь подвергся бичеванию апостол Павел. Здесь стоял храм Афродиты 

и ряд общественных зданий, включая резиденцию наместника.  

Между Неа Пафосом и Палео-Пафосом была построена асфальтированная дорога 

длиной в 60 стадий, по которой жители, как сообщает Страбон (XIV, VI, 2), отправлялись 

в торжественные процессии на праздники из Нового города в Старый – религиозный 

центр [Bekker-Nielsen, 2004]. 

В IV в. в Пафосе, как и в целом на острове, начинается христианское храмовое 

строительство [Church Building..., 2018]. Руины одной и из наиболее больших и знамени-

тых раннехристианских базилик Кипра – Хрисополитиссы – располагаются в юго-

восточной части городища Пафоса, на месте римского форума.  

Археологический комплекс в ареале нынешней церкви был обнаружен во время 

строительного бума 1970-х гг. Считается, что на месте современной небольшой церкви, 

где первоначально находился древнеримский форум, в 45 г. апостол Павел был подвержен 

римлянами телесным наказаниям, а затем своей проповедью обратил в христианство пер-

вого в истории римского чиновника – проконсула Кипра Сергия Павла. В IV в. на фунда-

менте римского форума была возведена величайшая по размерам кипрская ранневизан-

тийская базилика Панагия Хрисополитисса с живописными мозаичными полами [Parthog, 

2006, p. 46–48]. В V–VI вв. здание базилики было модифицировано. Первоначально у ба-

зилики было семь приделов, однако, впоследствии их количество сократили до пяти. 

Внутреннее пространство базилики было разделено гранитными колоннами, которые под-

держивали двойную арку над внутренним алтарём. Некоторые из этих колонн разной сте-

пени сохранности до сих пор находятся на своих первоначальных местах. У базилики бы-

ло три обычные апсиды, а также центральная, уникальная для Кипра, двойная апсида. На 

западной стороне базилики находились притвор и обширный атриум с портиками и от-

крытым двором вокруг. Элементы колоннады атриума также сохранились до нашего вре-

мени. В центре атриума находился восьмиугольной формы фонтан. Полы были украшены 

изящными мозаичными картинами, некоторые из которых сохранились до наших дней и в 

настоящее время раскопаны, очищены и восстановлены. Сейчас на этой территории про-

водятся масштабные археологические раскопки. Там уже были обнаружены остатки свя-

тилища Афродиты, а также еще одного христианского храма, который был уничтожен 

землетрясением. 

Знаменитая церковь Панайя Лимениотисса считается одним из наиболее древних 

христианских храмов острова. Она была возведена в V столетии в честь Божьей Матери 

Лименитиоссы, которая считается покровительницей гавани [Parthog, 2006, p. 43]. Цер-

ковь, а вернее, те руины, что от нее остались, располагается совсем рядом с городским 

https://ru.wikipedia.org/wiki/45_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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портом. За всю свою долгую историю церковь Панайя Лимениотисса дважды была разру-

шена практически до основания. Первый раз это произошло еще в VII веке, когда Кипр 

подвергся нападению арабского войска. Однако уже в конце этого же столетия она была 

полностью восстановлена. Хотя от церкви на сегодняшний день остались практически од-

ни руины, там до сих пор достаточно хорошо сохранились части фундамента и одна ко-

лонна, а также практически не тронутые временем прекрасные мозаичные полы, которые 

выполнены в традиционном византийском стиле. 

Упадок Пафоса связывается с серией землетрясений 332, 342 и 365 гг. Город силь-

но пострадал. Хотя основные общественные здания и частные дома граждан были восста-

новлены, со 2-й пол. IV в. (346 г.) столица острова переносится в Саламин. Но Пафос со-

хранил элементы столичного статуса, в частности, отдельную епархию. Развиваются 

культы местных святых, причем относительно Пафоса в агиографии используется местная 

система датировки.  

Хотя на Кипре рубежом римского и ранневизантийского периода считается 330 

год, эта дата весьма условна [Mitford, 1980]. Для Пафоса же середина IV в. действительно 

является рубежной датой, которая ознаменована христианизацией и сменой сакральной 

топографии, а также разрушениями и переносом столицы [Rowe, 1998; Zavagno, 2009]. 

С IV в. шло неуклонное развитие христианской церкви на Кипре. Епископ Пафоса 

Кирилл представлял город на I Вселенском соборе 325 г. В течение IV–V вв. и особенно 

после создания Кипрской автокефальной церкви (431 г.) здесь образовалось несколько 

епархий (до 12-ти), но Пафосская епархия твердо сохраняла второе место после Саламин-

ской [Megaw, 1988; Rapp, 2014]. 

Помимо кипрских и западных археологов, с 1965 г. в раскопках городища (на юго-

западе) принимает участие Польская археологическая миссия [Daszewski, 1985]. Основное 

ее достижение самых последних лет – установление того факта, что площадь агоры была 

значительно больше, чем считалось ранее. 

Основная часть археологической зоны Неа Пафоса включена в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО [Nea Paphos, 2016].  
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Аннотация 

В статье анализируются экономические отношения между городами, которые являлись центрами 

римской цивилизации в Африке, и местным населением. Во II в. североафриканские провинции 

Римской империи административно состояли из городов, имевших статус муниципий или римских 

колоний, крупных поместий и берберских племен, различавшихся своим положением. 

В управлении Проконсульской Африкой и Мавретаниями Антонины опирались прежде всего на 

городское сословие декурионов. Отсюда вытекала политика строительства новых городов, 

предоставления им привилегий, регламентации городской жизни. В то же время по соседству с 

городами проживали берберские племена, которые могли рассматриваться как источник военной 

опасности. Проанализированные данные эпиграфики и нарративных источников позволяют 

утверждать, что во II в. между городами и племенами активно развивались торговые контакты. 

Город мог выступать в качестве пункта обмена, который обслуживал соседние племена. Вступая в 

экономические отношения с соседними племенами, города способствовали их романизации. 

 

Abstract 

The article analyzes the economic relations between the cities, which were the centers of the Roman 

civilization in Africa, and the local population. In the II century North African provinces of the Roman 

Empire administratively consisted of cities that had the status of a municipality or Roman colonies, large 

estates and Berber tribes, which differed in their position. In the administration of the provinces the 

Antonins relied primarily on the urban estate of the decurions. Hence the policy of building new cities, 

giving them privileges, regulating city life. At the same time, the Berber tribes lived in the neighborhood, 

which could be considered as a source of military danger. The analyzed data of epigraphy and narrative 

sources make it possible to assert that in the II century between cities and tribes actively developed trade 

contacts. The city could act as a point of exchange, which served the neighboring tribes. Entering into 

economic relations with neighboring tribes, cities promoted their romanization. 
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Политика римской императорской власти по отношению к коренному населению 

североафриканских провинций всегда привлекала пристальное внимание исследователей. 

До середины XX века взгляды ученых основывались на концепции романизации. 

Подразумевалось, что стоявший на более высокой цивилизационной ступени римский мир 

распространял свою культуру, достижения и идеологию на находившиеся у него в 
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зависимости народы и племена [Бембай, 2017, c. 22]. В середине XX века появляются 

новые подходы к этой проблеме. Если ранее взаимодействие Рима и Африки 

рассматривали как привнесение на Черный континент более передовой римской культуры, 

то теперь такие исследователи как К. Куртуа и М. Бенабу стали писать об обратном 

влиянии Африки на римскую культуру и африканском противодействии романизации 

[Courtois, 1955, p. 66; Benabou, 1975, p. 587]. Стало акцентироваться внимание на 

экономических успехах африканских провинций [Charles-Picard, 1959, p. 45–72]. 

Вызывали интерес сюжеты, связанные с сопротивлением африканцев римской власти. 

К 60–70-м годам ΧΧ в. в историографии было распространено мнение об Африке как о 

территории, находившейся в эпоху римского владычества под влиянием множества 

культур. При этом римская культура рассматривалась как, безусловно, важная, но далеко 

не доминирующая в регионе [Никитин, 2007, с. 10]. На сегодняшний день остается 

открытым вопрос о целесообразности применения термина «романизация» 

применительно к североафриканскому региону (как и к любой части, входившей в состав 

Римской империи). Оценивая отношения римской власти с берберскими племенами, 

большинство исследователей высказывает точку зрения, утверждающую, что статус 

племени, его элиты и основной массы населения, таким образом, зависел от лояльности 

данного племени по отношению к Риму [Frezouls, 1957, p. 65–116; Sigman, 1977,  

p. 415–439; Trousset, 2001, p. 59–68, Heather, 2005, p. 183; Vanacker, 2013, p. 68]. 

М.И. Ростовцев отмечал, что Римская империя, начиная со времен Августа, была от-

части «федерацией городов». Права городского самоуправления почти ничем не ограничи-

вались, а императорская власть занималась, как правило, лишь сбором налогов, надзором за 

порядком, судопроизводством [Ростовцев, 2000, с. 137]. Все это справедливо по отношению 

к городам и городскому населению Северной Африки. В I–II веках такие города как Карфа-

ген, Утика, Тапс, Гиппон-Регий, Лептис Магна, Цирта, Кесария Мавретанская, Тингис ста-

новятся крупными центрами не только по африканским, но по общеимперским меркам. 

Римские колонии и муниципии имели свои муниципальные советы (ordo decurionum) и 

управлялись избранными магистратами. В то же время при Антонинах отчетливо видна 

тенденция все большего вмешательства императорской власти в дела местного самоуправ-

ления. Это хорошо показывает знаменитая переписка Плиния Младшего с Траяном, где 

наместник ставит императора в известность о каждом своем шаге, а некоторые мероприятия 

местных общин (создание коллегии пожарных) отменяются по решению императора (Plin. 

Ep. X. 33–34). Таким образом, императоры династии старались проводить компромиссную 

политику, сохраняя местное самоуправление в провинциях, при этом постепенно уменьшая 

его значение за счет увеличения полномочий имперской администрации на местах. 

Основой экономики римской Африки являлось земледелие. До римского завоевания 

оно поддерживалось здесь карфагенянами и нумидийскими правителями. До римлян в Три-

политании и на территории современного Туниса выращивали оливу и виноград, сеяли 

пшеницу и ячмень, в других местностях выращивались лишь зерновые. Античные авторы 

писали о необычайном плодородии Северной Африки. Страбон сообщает, что нумидийцы 

«превосходят других как в охоте, так и по части земледелия» (Strab. II. V. 33). Мавретанию 

(Маврусию) автор называет «плодородной страной», описывая виноградные лозы, которые 

«с трудом могут охватить двое людей» и которые «дают грозди величиной почти в локоть» 

(Strab. V. III. 4). Плиний Старший писал об урожае сам 150 на территории Бизация (contra in 

Byzacio Africae illum centena quinquagena fruge fertilem campum nullis. Plin. XVII. III. 41). 

В I веке н. э. римляне усиленно внедряли на территории Африки культуру пшени-

цы. Проконсульская Африка и Мавретания виделись императорам, наряду с Египтом, 

«житницей Рима», по сути, выполняя ту же роль, какую ранее играла Сицилия. Северная 

Африка должна была бесперебойно поставлять зерно в Рим, поскольку Италия уже не 

могла обеспечить растущую столицу зерном в должной мере. При Антонинах экономиче-

ское положение провинций изменилось. Связано это было с тем, что провинциям предо-

ставлялись возможности более свободного экономического развития. Основной формой 
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использования земли стал сальтус – крупное императорское или частное хозяйство, ис-

пользующее труд рабов или арендаторов-колонов [Бембай, 2017, с. 68]. Вместе с тем со-

здаются условия для роста мелких и средних городских хозяйств. 

Наряду с пшеницей начали культивировать оливковое дерево и виноградную лозу. 

Знаменитые «Манциев закон» и «закон Адриана» помимо пшеницы упоминают также яч-

мень, виноград, оливу, мед, плодовые деревья. Существенным для понимания аграрных 

отношений является тот факт, что со II в. в Африке все большее значение приобретает ко-

лонат [Cеменов, 2003, с. 277]. Часто арендный договор с владельцем земли заключался на 

5 лет, по истечении которых арендатор из-за долгов был вынужден продлевать соглаше-

ние, становясь все более привязанным к данному участку земли. Во II веке трудом коло-

нов в империи начинает постепенно вытесняться рабский труд [Штаерман, Трофимова, 

1971, с. 66]. Закон Адриана свидетельствует о том, что власти и частные лица были заин-

тересованы в привлечении арендаторов на территории своих имений. Колонами станови-

лись берберы, решавшие осесть на земле, представители городского плебса, разорившиеся 

крестьяне, вольноотпущенники.  

Таким образом, во II в. Римская Африка переживала экономический подъем. Этому 

способствовала политика императоров династии Антонинов, отсутствие в течение их 

правления серьезных потрясений и конфликтов. Если до того времени римляне использо-

вали Африку лишь как сырьевой придаток для Италии, то при Антонинах североафрикан-

ским провинциям предоставляется относительная экономическая свобода. В целом регион 

специализировался на сельском хозяйстве, ремесленные производства были развиты в 

меньшей степени и за редкими исключениями ориентировались на местный рынок. 

В Проконсульской Африке и Мавретаниях начали культивировать новые сельскохозяй-

ственные культуры – виноград и олива. Кроме того, Африка во II в. включается в склады-

вающиеся общеимперские экономические связи, что положительно сказывается на горо-

дах, которые превращаются в крупные экономические и культурные центры. 

Ко времени установления в Северной Африке римского господства берберы и их 

вожди уже имели опыт выстраивания отношений с цивилизованным обществом, которое 

было господствовавшим в данном регионе. Так, долгое владычество карфагенян почти не 

затрагивало берберов, продолжавших вести привычную для них жизнь кочевников и ско-

товодов. Как отмечал Т. Моммзен, берберов, за исключением тех, кто проживал недалеко 

от пунийских городов, слабо затронула карфагенская цивилизация. Впрочем, им были 

знаком финикийский алфавит, а дети вождей кочевников зачастую воспитывались в Кар-

фагене и вступали в браки с представителями карфагенской аристократии [Mommsen, 

1856: 1, р. 529]. Нет оснований говорить о том, что берберы во времена расцвета карфа-

генской державы начали переход к оседлой жизни и земледелию, хотя и были знакомы с 

таким образом жизни. Попытку сделать кочевников-нумидийцев земледельцами предпри-

нял во II в. до н. э. царь Массиниса, что было связано с ослаблением Карфагена после 

Второй Пунической войны и усилением Нумидийского царства, к которому отошла зна-

чительная часть плодородных земель побежденного соперника Рима. По мнению Страбо-

на, Массинисе удалось его начинание по превращению пастухов и разбойников в «граж-

дан» (Strab. XVII. 3. 15). По словам Диодора Сицилийского, каждому из своих сыновей 

нумидийский царь оставил 10 000 плетров земли, снабженных всем необходимым (Diod. 

Sic. XXXII. 16. 1). В то же время, несмотря на довольно внушительный срок правления 

Массинисы (60 лет), маловероятно, чтобы за такой период времени удалось кардинально 

поменять уклад жизни народа, который складывался не одно столетие. Поскольку процесс 

освоения земли требует времени, большая часть населения продолжала совмещать жизнь 

земледельцев с занятием скотоводством. Во II в. до н. э. начинается расцвет нумидийских 

городов в прибрежной полосе, но эти реформы Массинисы затронули лишь Средний Ма-

гриб. Значительная часть берберов, проживавших к югу от прибрежных районов, продол-

жала оставаться кочевниками. Это подтверждают и слова Страбона о том, что в рацион 
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нумидийцев преимущественно входила пища животного происхождения (мясо, молоко, 

сыры); при этом не называются пшеница или ячмень (Strab. XVII. 3. 15). 

Организация общества берберов во II в. продолжала строиться по родовому прин-

ципу. Старший представитель рода пользовался абсолютной властью над всеми членами 

семьи, а после смерти главы семьи власть переходила не к его старшему сыну, а к самому 

старшему из родственников по мужской линии. Семьи объединялись в племена с целью 

более эффективного использования пастбищ для скота, либо, если это были оседлые пле-

мена, с целью защиты от набегов кочевников. Племена имели свою знать и управлялись 

вождями, которые могли принимать царский титул, но были, прежде всего, военными 

предводителями. Власть правителя основывалась, как правило, на его личном авторитете 

и умении привлечь на свою сторону знать племени. В помощь себе вождь привлекал соб-

ственных родственников или вождей племен, с которыми был связан родственными от-

ношениями [Жюльен, 1961, с. 84]. Римским властям, контролировавшим Африку, следо-

вало всегда учитывать этот фактор при выстраивании отношений с берберами. 

Итак, основная масса берберского населения продолжала вести натуральное 

хозяйство. В то же время значительную роль в политической, экономической и культурной 

жизни провинций играли города. Они являлись центрами рынков, которые были крайне 

важны для населения прилегавших к городам территорий. Одним из самых примечательных 

источников, дающих информацию о торговле, является сенатусконсульт о торговых днях в 

Бегуэнском сальтусе. Сама надпись, найденная в Аншир эль-Бегар (вилайет Кассерин), 

датируется 138 годом и сообщает о праве славнейшего мужа (vir clarissiumus) Луцилия 

Африкана устраивать рыночные дни на территории, которая названа землей племени 

мусуламиев (CIL VIII. 00270 = CIL VIII. 11451 = CIL VIII. 23246 = AE 1907. 00017). 

Первым исследователем, кто обратился к вопросу о мусуламиях на территории 

Бегуэнского сальтуса, стал французский антиковед Рене Канья. Ученый полагал, что этот 

район входил в территорию мусуламиев до восстания Такфарината при правлении Тиберия, 

а во время подавления мятежа здесь были поселены сложившие оружие кочевники [Cagnat, 

1909, p. 21]. Более подробно о переселениях берберов писал Шарль-Андре Жюльен. 

Исследователь видел причиной подобной политики римских властей во II в. активную 

колонизацию Северной Африки, чему препятствовала общинная собственность у племен. 

По мнению Жюльена, суть данных мероприятий заключалась в разделении общинных 

земель на две части, при этом их худшая часть оставалась в собственности племени, лучшая 

закреплялась за императором, представителями знати или городами, которые населяли 

ветераны или та же берберская аристократия (Julien 1951: 206). Из современных 

исследователей к данной проблеме обращались М. Бретт и Э. Фентресс. Случай с 

мусуламиями рассматривался ими как желание имперских властей увеличить владения 

крупных землевладельцев рядом с племенными территориями [Brett, Fentress, 1996, p. 62]. 

Племя мусуламиев накануне восстания Такфарината описывается Тацитом как 

«значительное и сильное» и «совершенно не знающее городской жизни». При этом 

историк не локализует мусуламиев в каком-то конкретном месте, называя их обитающими 

близ африканских пустынь и соседями мавретанцев (valida ea gens et solitudinibus Africae 

propinqua, nullo etiam tum urbium cultu, cepit arma Maurosque accolas in bellum traxit) (Tac. 

Ann. I. 52). Таким образом, можно предположить, что на тот момент мусуламии были 

племенем, ведущим кочевой образ жизни. Местами их кочевий называют довольно 

значительный район от Аммедары (совр. Хайдра) до залива Габес [Поплинский, 2009, 

с. 309]. После подавления восстания племя оказалось локализовано в районе Каз, о чем 

сообщает надпись. Этому утверждению не противоречат данные Птолемея, который 

помещает мусуламиев рядом с горами Орес (Ptol. IV. 2). По всей видимости, на данной 

территории мусуламии постепенно переходили к оседлой жизни и подвергались 

романизации. Косвенно подтвердить это может служба мусуламиев в римской армии, во 

многих надписях упоминается I когорта вспомогательных войск Flavia Musulamiorum 
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(CIL XVI. 00056= AE 1892. 00017). Таким образом, их участие в экономических 

отношениях должно было способствовать дальнейшей романизации.  

Другим интересующим нас источником является так называемый Зараитанский 

тариф (CIL VIII. 4508), датируемый 202 годом. Город Зараи располагался к юго-западу от 

Цирты. В документе представлены пошлины, которыми облагались привозимые товары. 

Документ делится на четыре части. В lex capitularis указываются пошлины на рабов и скот, 

в lex vestis – на одежду, в lex coriaria говорится о различных сортах кож, в lex portus maxima 

перечисляются вина, гарум, орехи, фиги и другие товары [MacKendrick,  1980, p. 249]. 

Кроме этого, в надписи упоминается о том, что тариф был введен после отвода когорты 

легиона (lex portus post discessum cohortis instituta). Как отмечал Н.И. Машкин, город Зараи 

был расположен на перекрестке путей, которые вели из Сахары и Триполитании, 

соответственно, покупателями упомянутых выше товаров могли выступать и берберские 

племена [Машкин,  1951, с. 73]. Возможно, отвод когорты был связан со стремлением 

убедить местные племена в отсутствии угрозы и расположить их к торговле. 

Таким образом, во II в. между городами и племенами Северной Африки активно 

развивались торговые контакты. Город мог выступать в качестве пункта обмена, который 

обслуживал соседние племена. Кроме этого, берберы могли являться покупателями 

товаров, производившихся в городах, или служить источником рабочей силы. Вступая в 

экономические отношения с соседними племенами, города способствовали их 

романизации. 
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Аннотация 

Благодаря многочисленным произведениям Ориген, с одной стороны, занял весомое место в рядах 

учителей христианской Церкви, но с другой – стал фигурой, осужденной на Пятом Вселенском 

соборе. В работе отмечается, по имеющимся сведениям, что такой неоднозначной репутацией 

Ориген обязан преимущественно трактату «О началах». «О началах» стало одним из самых 

интересных произведений ранней патристики и носило богословский характер. В нем Ориген 

предпринял попытку толкования основных догматов христианского учения с точки зрения 

ученого-философа, что и послужило своеобразным толкованием некоторых специфичных 

моментов. Эта работа вызвала огромное множество споров, заблуждений и осуждений. 

Существует два перевода «О началах» – Руфина и Иеронима. Руфин открыто внес изменения при 

переводе данного текста. 

 

Abstract 
Thanks to his numerous works, Origen took a weighty place in the ranks of the teachers of the Christian 

Church on one side. At the same time, he is a figure convicted at the Fifth Ecumenical Council. It is 

further noted, according to available information, that Origen is obliged to have such an ambiguous 

reputation the treatise «On the Principles». «On the Principles» was one of the most interesting works and 

it was of a theological specifications. In it, Origen attempted to interpret the basic tenets of Christian 

doctrine, from the point of view of the philosopher-scientist, which served as a certain peculiar way of 

interpreting some specific points. This work has caused a great many disputes, delusions and 

condemnations. It served as the beginning of original disputes and gave rise to original origenism. There 

are two translations of «On the Principles» by Rufin and Jerome. The texts of Jerome Stridonian are 

valuable in that, among other things, fragments from the lost works of Origen are preserved, but on the 

whole regarding Jerome his works are mostly philological explanations, which often turn into 

conversations of a mystic allegorical specifications. But Rufin openly made changes in the translation. 

The text-translation of Rufin is preserved in the full version, so most of the researchers are based on it. 

 

Ключевые слова: Ориген, творения, оригенизм, произведения, заблуждения, перевод. 
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Многочисленные сочинения Оригена по текстологии позволили Александрийскому 

учителю занять значимое место в истории христианской Церкви и оказали значительное 

влияние на дальнейшее христианское толкование Священного Писания. С одной стороны, 

Ориген был влиятельной фигурой в истории христианской мысли, с другой стороны, он 
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имел двусмысленный, полуеретический статус, подтвержденный при его осуждении на 

Пятом Вселенском соборе в 553 г. 

Своей неоднозначной репутацией Ориген был обязан трактату «О началах». Ори-

ген был систематиком и в 230 г. он издал первую вообще попытку систематического из-

ложения христианской философии – знаменитые четыре книги «О началах» (Περί 'αρχών, 

de Principiis). 

На сегодняшний день оригеновский трактат дошел до нашего времени только в ла-

тинском переводе, который был сделан в 398 г. Руфином Аквилейским. Примерно в этот же 

период был сделан другой латинский перевод Иеронимом Стридонским. При этом оба ав-

тора придерживались разных взглядов на рассматриваемый трактат. Руфин Аквилейский 

был сторонником взглядов Оригена, а Иероним Стридонский, наоборот, осуждал некоторые 

его суждения. В целом труды Иеронима по большей части являются филологическими объ-

яснениями, которые нередко переходят в беседы мистико-аллегорического характера, но 

нам они ценны еще и в том отношении, что среди всего прочего сохранились отрывки из 

утраченных произведений Оригена. Из указанных двух переводов Иеронимов перевод, точ-

но воспроизводивший все мысли подлинника и снабженный предисловием с самой нелест-

ной рекомендацией оригенова сочинения, не мог получить широкого распространения. По-

этому Иеронимов перевод скоро вышел из употребления и затерялся. Сохранились только 

его отрывки (около 30) в письме Иеронима к Авиту. Это письмо Иероним приложил в каче-

стве предисловия к экземпляру своего перевода, посланному им испанскому монаху Авиту 

(около 410 г.) [Творения..., 1899, с. 11–13]. 

Итак, второй перевод сохранился лишь фрагментами в некоторых цитатах. Другой 

же перевод Руфина сохранился в полной версии, и поэтому большинство исследователей 

опирается именно на него. Этот перевод сохранился с обоими предисловиями Руфина. Он 

существует во многих рукописях в разных библиотеках Европы и много раз был напеча-

тан [Творения..., 1899, с. 14]. Фрагменты подлинника и точного Иеронимова перевода, а 

также полемика по поводу Руфинова перевода между Руфином и Иеронимом, дают воз-

можность установить достаточно определенный взгляд на этот перевод. 

Руфин в своем предисловии открыто заявляет, что он исправлял сочинение Ориге-

на: «Мы это место как искаженное и подложное или пропускали, или же излагали сооб-

разно с тем правилом, какое он сам утверждает в своих сочинениях…» [Творения..., 1899, 

с. 54]. Каким образом Руфин делал свои исправления в содержании трактата? В предисло-

вии к книге «О началах» рассмотрено, как вносились изменения, о которых сам перевод-

чик говорит, и что при исправлении использовались три приема: некоторые места он про-

пускал, в других делал вставки, добавления, иные же изменял в лучшую сторону. Что ка-

сается сокращения, то Руфин утверждает, что он пропускал только те места, которые про-

тиворечили учению самого Оригена, а не учению церкви; следовательно, по словам Руфи-

на, сокращения должны были сделать сочинение «О началах» не чисто православным, а, 

так сказать, чисто оригеновским. Второй прием исправлений – это вставки, добавления. 

Руфин уверяет, что он вносил в сочинение «О началах» не свои слова, но слова самого же 

Оригена, только из других его произведений. Третий прием исправления – это изменение 

слов подлинника в хорошую сторону: не вставляя, не пропуская данного места в сочине-

нии Оригена, Руфин перерабатывал его и придавал ему смысл более здравый и согласный 

с церковным учением [Творения..., 1899, с. 27–31]. Исправление мест, касающихся суще-

ственных истин веры, составляет отрицательную сторону Руфинова перевода. 

При изучении данного трактата стоит обратить внимание на мнения исследовате-

лей личности писателя. Л.П. Карсавин в книге «Святые отцы и учителя Церкви», описы-

вая личность Оригена, говорит, что в 230 г. он издал первую вообще попытку системати-

ческого изложения христианской философии. И далее отмечает: «При этом характерно, 

что синтез Оригена является не только своего рода самопроизвольным следствием орга-

нической связи между христианскими идеями, как у прочих учителей и отцов Церкви, но 
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и сознательно поставленной целью. И Ориген склонен его понимать так же, как понимали 

свои системы философы и гностики» [Карсавин, 1994]. 

К вопросу о выборе названия можно заметить, что его выбор можно понимать раз-

лично. Одни под началами у Оригена подразумевают главные предметы философского 

бытия, о которых говорится в сочинении Оригена: Бог, мир, человек. Другие понимают 

это как начала основных истин христианского вероучения. Наконец, некоторые в назва-

нии совмещают то и другое значение – по их мнению, это название указывает на главные 

предметы бытия, которые служат и главными предметами христианского вероучения, из-

лагаемого в системе Оригена [Творения..., 1899, с. 35]. 

Происхождение переводов, его название, личность и многогранность автора дела-

ют «О началах» одним из самых интересных произведений своего времени. В этом сочи-

нении в наиболее полной и последовательной форме сформулированы автором его специ-

фические и не вполне ортодоксальные взгляды, а также те своеобразные воззрения, кото-

рые навлекли на этого учителя церковное осуждение. В нем Ориген рассуждает о таких 

предметах, относительно которых философы ничего не могли установить.  

При изучении содержания текста становится понятно и не удивительно, что эта ра-

бота вызвала огромное множество споров, заблуждений и осуждений. Посвященное систе-

матическому изложению христианского вероучения, «О началах» стало первым камнем в 

науке догматического богословия, и труды других древних догматистов-систематиков 

находятся под более или менее значительным влиянием системы Оригена, если не со сто-

роны содержания, то со стороны самой идеи, состава и формы ее [Беляев, 1903].  

Сочинение Оригена «О началах» в некоторых местах весьма трудно. Кроме того, 

полнота и ясность в изложении догматических воззрений Оригена в сочинении «О нача-

лах» объясняется характером этого сочинения как чисто догматического и притом систе-

матического. Мысли Оригена в нем собраны воедино и изложены связно, без всяких от-

ступлений недогматического характера [Творения..., 1899, с. 3]. 

Очевидно, что сам Ориген отличал Апостольское Предание от своих довольно вольных 

толкований и не выдавал свои догадки за догматическое общецерковное убеждение, говоря 

следующее: «впрочем, сам читатель пусть тщательно обсудит и исследует то, что сказали мы 

относительно обращения ума в душу и прочее, что, по-видимому, относится к этому вопросу; а 

мы, со своей стороны, высказали это не в качестве догматов, но в виде рассуждения и изыска-

ний» [О началах II, 8, 4]. «Мы скорее предложили читателю мысли для обсуждения, нежели 

дали положительное и определенное учение» [О началах II, 8, 5]. «Мы говорим об этих предме-

тах с большим страхом и осторожностью, и более исследуем и рассуждаем, чем утверждаем 

что-нибудь наверное и определенно. Выше мы указали уже, о чем нужно давать ясные опреде-

ления, это, думаю, мы и выполнили, говоря о Троице. Теперь же, по мере возможности, мы бу-

дем упражняться скорее в рассуждении, чем в определении» [О началах I,6,1].  

Необходимо упомянуть еще одно обстоятельство, которое затрудняет чтение и пони-

мание текстов Оригена. Еще Евсевий Памфил обращал внимание на диалогичность книг 

Оригена: в них чередуется изложение мнений церковных и языческих (или еретических); 

противники же Оригена, не поняв, где он излагает собственную мысль, а где пересказывает 

чужую, приписывали Оригену мнения, которых он не разделял: «Обвинители Оригена не по-

няли ни того, как он трактовал этот вопрос (о переселении душ), ни того, что его метод рас-

суждения по сути своей таков, что не всегда речь идет от одного и того же лица, но что время 

от времени обсуждается то, что может быть сказано противоположным способом, и не заме-

чая, что в этом и состоит искусство дискуссии, они обвиняют его в этом учении, уверяя, что 

он сказал от себя самого то, что он излагал от имени своего противника» [Кураев, 2001]. 

Общеизвестно, что сочинение «О началах» стоит у истоков оригенизма благодаря 

заблуждениям, и в этом произведении, по мнению некоторых исследователей, находятся 

черты еретического понимания «апокатастасиса» – учения о общем спасении грешников и 

даже демонов, которое было не принято Церковью как догмат, а также о предсуществова-

нии душ и многом другом. 
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Ещё следует отметить, что некоторые древние и новые писатели считают раннее 

произведение «Принципы» юношеским, незрелым произведением Оригена. Хотя там уже 

имеют место некоторые оригеновские заблуждения, которые он сохранил и в зрелые годы, 

а затем изложил в трактате «О началах».  

Первое полное издание сочинения «О началах» почти со всеми фрагментами, гре-

ческими и латинскими (Иеронимова перевода), относится к 1733 г.; оно появилось в Па-

риже и принадлежит Делярю. При своей полноте это издание превосходит все прежние 

издания (парижские, венецианское) [Творения..., 1899, с. 15]. 

Дошедшее до нас и переведенное на русский язык сочинение «О началах» открывает 

«Историко-критический очерк», затем предисловие Руфина и предисловие самого Оригена. 

Здесь Ориген указывает источники христианского вероучения: Священное Писание Ветхого 

и Нового завета и церковное апостольское предание и другие [Творения..., 1899, с. 37]. 

Ныне к Оригену и оригенизму наблюдается резкий рост интереса в мировой науке 

[Crouzel, 1989; Clark, 1992; Malaty, 1995; Williams, 1999; Gasparro, 2003; Jacobsen, 2003; 

Runia, 2003; McGuckin, 2004; Potter, 2004; Perrone, 2011; Martens, 2012; Trigg, 2012; Banev, 

2015]. Однако отечественная историческая наука далеко отстала в данном направлении. 

До сих пор нет полного перевода сочинений Оригена на русский язык.  

Стоит задача освоения исторического контекста наследия Оригена и оригенизма в 

истории Поздней античности и Ранней Византии. 
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Аннотация 

В статье анализируется экономическое поведение римских сенаторов, принявших христианство на 

рубеже IV–V вв. Проводится сравнение имущественного благосостояния язычников и христиан. 

Автор проходит к выводу, что обращение в новую религию ускорило процесс «обеднения» 

позднеримских сенаторских gentes. Они, попадая под влияние христианских менторов (Иеронима 

Стридонского, Паулина Ноланского, Аврелия Августина), распродавали domus’ы в Риме и имения 

в провинциях, финансировали строительство xenodochium и титульных церквей, активно 

участвовали в благотворительной деятельности. Для части сенаторского сословия 

принадлежность к политической элите оказалась менее значимой, нежели включенность в 

религиозную и интеллектуальную жизнь, связанную с христианством. 

 

Abstract 
This paper discusses the economic behavior of the Roman senators who converted to Christianity at the 

turn of the 4th – 5th centuries AD. The author compares the property welfare of pagans and Christians. 

Certainly, a complex of reasons caused the «impoverishment» of the Roman senators: the loss of 

provincial estates as a result of barbaric invasions, the general impoverishment of state resources, 

increased taxation, funding of circenses for citizens, euergetism. However the adoption of a new religion 

accelerated the process of «impoverishment» of the late Roman senatorial gentes. Getting under the 

influence of Christian mentors (St. Jerome, Paulinus Nolanus, Aurelius Augustinus), they sold domus in 

Rome and estates in the provinces, financed the construction of xenodochium and titular churches, 

actively participated in charitable activities. It did not cause rejection of the aristocrats because it was a 

continuation of the practice of patronage. The institute of secular patronage was in crisis during this 

period. And the bishops did everything to get rich Roman patrons into one’s folds. For a part of the 

senatorial class, belonging to the political elite turned out to be less significant than involvement in the 

religious and intellectual life associated with Christianity. 

 

Ключевые слова: Поздняя античность, римские сенаторы, христианство, западная Римская 

империя, христианский эвергетизм и патронат, титульные церкви. 
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В последние века существования в западной Римской империи важной историче-

ской силой стало христианство, превратившееся в течение IV в. из гонимой религии  
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в государственную. Процесс христианизации римского общества1 и, в частности, аристо-

кратии2 подробно изучен в историографии, став особенно популярным после публикации 

работы П. Брауна [Brown, 1971] и ряда других приверженцев концепции поздней Антич-

ности, которые сделали в своих исследованиях акцент на культурных изменениях в обще-

стве, связанных с принятием новой религии. 

Христианство неизбежно отразилось на повседневной жизни его адептов. Аммиан 

Марцеллин в «Res Gestae»3, наиболее информативном историческом сочинении, посвя-

щенном жизни позднеантичного общества, проводил мысль о том, что «людям, стремя-

щимся к сану епископа, есть за что бороться. Ведь по достижении этого сана им предстоит 

жить в благополучии, обогащаться добровольными пожертвованиями со стороны мат-

рон4, расхаживать в великолепных одеяниях и разъезжать в прекрасных экипажах, зада-

вать пиры столь роскошные, что яства их превосходят императорский стол…»5 (Amm. 

XXVII.3.14–15). Со стороны христианских авторов о подобных же явлениях в своих пись-

мах говорит Иероним Стридонский, особенно активно общавшийся с представителями 

римской аристократии и поощрявший такие дары в пользу церкви6. Действительно, ари-

стократы-христиане, благодаря своему высокому положению и финансовой состоятельно-

сти, получили возможность общаться напрямую с высшим клиром, в том числе с Отцами 

Церкви и епископами. Поэтому в статье хотелось бы обратиться к вопросу о том, какое 

влияние принятие христианства оказало на имущественное благосостояние сенаторского 

сословия; насколько замечание Марцеллина о расточительности сенаторов в пользу епи-

скопов оказалось соответствующим действительности. 

Традиционно сенаторское сословие являлось богатейшим слоем римского обще-

ства. Сенаторы владели лучшими землями, в их собственности находилось множество ра-

бов, а дома размещались в историческом центре Рима. Для попадания в высшее сословие 

кандидату было необходимо преодолеть имущественный ценз, составлявший со времен 

Октавиана Августа 1 млн сестерциев (Dio LIV. 17; Suet. Aug. 41; Tac. Ann. I. 75, II. 37). 

Следствием кризиса, охватившего империю в течение III в., стало обнищание ос-

новной части населения. Происходило повсеместное обесценивание денег и, как итог, 

стремительный рост цен. Не случайно одной из основных реформ Диоклетиана, предпри-

нятых для стабилизации государственной жизни, стал «Эдикт о твердых ценах», изданный 

им в 301 г. Он являлся попыткой зафиксировать максимальные расценки на основные 

продукты питания, сырье, одежду и услуги, установить твердый размер оплаты труда для 

основных видов ремесленной деятельности. «Эдикт о твердых ценах» утверждал некую 

среднестатистическую «нормальную» стоимость товаров и услуг с точки зрения государ-

ственной власти [Уильямс, 2014, с. 156–195]. 

Во всем государстве происходил спад коммерческой деятельности, вызванный по-

стоянной опасностью, которой подвергались наиболее богатые и развитые в экономическом 

                                                 
1 Обзор зарубежной и отечественной историографии по данному вопросу см.: [Ведешкин, 2014, с. 34–75]. 
2 Христианизации римской аристократии посвящен огромный пласт литературы. См., например, раз-

дел, посвященный христианизации сенаторов, в недавно вышедшем сборнике: [Pagans and Christians in Late 

Antique Rome, 2016, p. 11–114]; см. также: [Novak, 1979, p. 271–310; Barnes, Westal, 1991, p. 50–61; Barnes, 

1995, p. 135–147; Curran, 2000, p. 260–320; Salzman, 2002]. 
3 Аммиан часто навлекает на себя критику из-за «пристрастности» по отношению к сенаторской ари-

стократии Рима и чрезмерного изобличения пороков высшего сословия города. См., например: [Cameron, 

1964, p. 5–28; Kohns, 1975, p. 485–491]. В противовес Л. Руджини предполагает, что критика Аммиана могла 

относиться не ко всем представителям сенаторского сословия, а была направлена в адрес отдельных персо-

нажей, в частности Меммия Витразия Орфита [Cracco Ruggini, 2003, p. 371–372]. 
4 По поводу благотворительной деятельности со стороны римских матрон, см.: [Consolino, 1989, 

p. 969–991; Elm, 1996, p. 25–60]. 
5 Здесь и далее Аммиан Марцеллин приводится в переводе Ю. Кулаковского, А. Сонни. 
6 Говоря о воспитании Павлы, дочери Токсоция и Лэты, Иероним пишет: «Рожденная вследствие обе-

та должна жить так, как жили те, которые были рождены по обету… Пусть она воспитывается в монастыре, 

вступит в лики дев… не имеет понятия о мире… Если пришлешь Павлу, даю торжественное обещание, что 

сам буду лично и учителем ее, и воспитателем» (Jer. Ep. 107). 
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отношении провинции Галлии, Малой Азии, Сирии, Причерноморья, Африки. Как свиде-

тельствует Геродиан, «некто весьма круто управлял Карфагенской страной и вместе со все-

возможными жестокостями завел штрафы и денежные поборы, желая быть на хорошем сче-

ту у Максимина... Тогдашние управители казны, если они в редких случаях и оказывались 

честными, то все же, имея перед глазами опасность и зная о его сребролюбии, невольно 

подражали остальным»1 (Herod. VII. 4.2). У населения отсутствовала хоть какая-то уверен-

ность в завтрашнем дне, желание возделывать земли, разоренные в результате затянувшего-

ся периода «солдатских императоров» (235–84 гг.) [Ростовцев, 2001, с. 184–186]. 

Таким образом, с одной стороны, длительная гражданская война, а с другой, посто-

янная угроза варварских набегов сделали свое дело: основная часть населения империи 

находилась в состоянии бедности. Однако нам представляется недопустимым полностью 

распространять этот вывод на самых состоятельных граждан Римской империи – сенато-

ров. Их положение к концу III в. тоже изменилось, но не так резко. 

Обстоятельства разбросали членов сенаторских семейств по разным полюсам бо-

гатства и бедности. С одной стороны, значительная часть старых патрицианских родов 

выродилась к началу и в течение кризиса III в. Этому поспособствовало множество фак-

торов, в том числе и политика принцепсов, когда в результате проскрипций или по прихо-

ти отдельных правителей, возбуждавших дела по обвинению в государственной измене 

или заговоре против императора, гибли целые семейства; множество свидетельств об этом 

сохранилось еще у Тацита (Tac. Ann. II.31, III.15, VI.26). В основном представители ста-

рых сенаторских семейств смогли сохраниться по женской линии, то есть их прямых по-

томков в период поздней империи практически не осталось. 

С другой стороны, часть представителей сенаторского сословия все же смогла вы-

жить, и в целом положение таких «старых» фамилий к началу IV в. оставалось финансово 

благополучным. Собственность этих сенаторов за время кризиса III в. не пострадала. Ско-

рее, наоборот, воспользовавшись анархией в государственном управлении, они не только 

сохранили, но и смогли приумножить ее. Избавленные от бремени муниципальных сбо-

ров, представители римской знати увеличивали свои земельные владения, доставшиеся им 

от предков [Ростовцев, 2001, с. 185]. Таким образом, сенаторское сословие поляризова-

лось: на одном полюсе находились обнищавшие представители старых фамилий, сходив-

шие с политической арены, на другом – баснословно богатые сенаторские семейства, су-

мевшие приспособиться к ситуации и извлекшие экономические выгоды из дестабилиза-

ции. Кризис III в. пополнил ряды сенаторской аристократии новыми членами, теми, кто 

смог выдвинуться в период смуты и передать свой высокий статус потомкам. Эти homo 

novus по своему финансовому положению стремились примкнуть как раз к членам старых 

сенаторских родов, при любой возможности увеличивая свое благосостояние. К «старой 

аристократии» мы отнесли фамилию Анициев (Anicii) вместе с ее «боковыми ответвлени-

ями» – Петрониями (Petronii), Бассами (Bassi) и Олибриями (Olybrii)2; Валериев – Арадиев 

(Valerii Aradii); Цезониев (Caesonii); Нуммиев (Nummii); Вириев (Virii); Веттиев (Vettii)3. 

К сенаторам, возвысившимся в течение кризиса III в. и позже, принадлежали Цецины Са-

бины (Caecini Sabini), в начале IV в. плотно инкорпорировавшиеся в семью Цейониев Ру-

фиев (Ceionii Rufii); Цейонии Юлианы (Ceionii Iuliani); союз Флавианов – Симмахов 

(Flaviani Symmachi), к которому в конце IV в. присоединились Никомахи (Nicomachi); 

Турции (Turcii); Деции (Decii). На чем же основывалось благополучие сенаторских семей? 

Нормой для сенаторов было владение множеством поместий в традиционных сена-

торских провинциях – Африке, Ахайе, Испании. Поскольку в этих регионах сенаторы за-

нимали руководящие должности из поколения в поколение, вполне логично, что они 

                                                 
1 Пер. М.В. Скржинской. 
2 По поводу объединения Анициев и Петрониев в один клан см.: [O’Donnell, 1981, p. 136–141; Camer-

on, 2012, p. 133–136]. 
3 Критерием отбора стало время занятия представителями семей высших сенаторских должностей – 

консульства и городской префектуры, см.: [Mennen, 2011, p. 74, 83–134]. 
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успели обзавестись там виллами. Кроме того, сенаторы имели поместья в Италии1. Во 

время принципата императоры неоднократно издавали специальные постановления, ре-

гламентирующие этот сегмент сенаторского землевладения. К примеру, при Траяне всех 

кандидатов на должность квестора и, следовательно, на место в сенате обязали инвести-

ровать треть своей собственности в италийскую землю (Plin. Ep. VI.19). 

Часть сенаторских семейств действительно обладала баснословными богатствами. 

Известный философ и общественный деятель второй половины IV в. Квинт Аврелий 

Симмах (Q. Aurelius Symmachus Eusebius 4)2 «имел три больших дома в Риме, дом в Ка-

пуе, 15 вилл, из которых 3 были расположены недалеко от Рима, а 12 – на юге Италии. 

Кроме того, он имел приносящие доход имения в Семниуме, Апулии, Сицилии и Мавре-

тании» [Шкаренков, 2004, с. 13]. При этом историк Олимпиодор, посетивший Рим после 

разграбления города вестготами в 410 г., отмечает, что Симмах был вовсе не самым бога-

тым сенатором по меркам римских аристократов: «Симмах, логограф, сенатор со средним 

достатком...»3 (Olympiod. fr. 44). 

Этот же автор дает нам возможность понять, что представляли собой сенаторские ре-

зиденции в Риме середины IV в.: «Каждый из больших домов ... включает в себя все, что мо-

жет иметь средних размеров город» и далее – «дом – это город: в столице же тысячи городов» 

(Olympiod. fr. 43). В обычном городском поместье римского богача находился ипподром, фо-

румы, храмы, фонтаны и всевозможные бани4. Все это великолепие содержалось на средства, 

получаемые от имений в провинциях: «Многие римские дома получали от своих владений по 

сорок кентинариев золотом ежегодно, кроме хлеба, вина и прочих продуктов, стоимость ко-

торых, если бы их продать, равнялась трети вносимого золота. Доход же второстепенных до-

мов в Риме равняется пятнадцати или десяти кентинариям»5 (Olympiod. fr. 43). 

Приведенные сюжеты говорят о том, что в IV в. существование сенаторского сосло-

вия было довольно стабильным, варварскую угрозу все еще удавалось обуздать, и вроде бы 

ничего не предвещало беды. Однако примерно с середины IV в. в источниках, в том числе 

эпиграфических, мы все чаще встречаем свидетельства о том, что члены сенаторского со-

словия начали обращаться к христианству. И как оказалось, в перспективе эта новая рели-

гия подточила финансовое благополучие сенаторского сословия. Чтобы лучше понять этот 

процесс, рассмотрим вкратце религиозную аффилиацию каждой отдельной семьи. 

Среди представителей Валериев – Арадиев мы находим двух христиан – Валерия 

Севера (Val. Severus 29), префекта Рима 382 г., и его сына Валерия Пиниана (Valerius Pini-

anus 2)6. У Валерия Севера был еще один сын, Север (Severus 2), однако являлся ли он 

христианином, неизвестно. После смерти отца между братьями разгорелась усобица по 

поводу наследства. Валерий Пиниан в возрасте 17 лет женился на Мелании (Melania 2), 

два их ребенка умерли еще в младенчестве (V. Mel. Gr. 1, 5, 6; Pall. Hist. Laus. 61), и они 

решили посвятить дальнейшую жизнь религии, занимаясь благотворительностью и иными 

делами. Семья вращалась в кругах видных теологов, в частности, они вступили в кружок 

римских аристократов-христиан, основанный Паулином в Ноле. Кроме того, Мелания и 

Пиниан часто проводили время в благочестивых путешествиях и паломничествах. Извест-

но, что незадолго до 410 г. они сопровождали Альбину (Albina 2), мать Мелании, в Афри-

ку, некоторое время проживали в Гиппоне, затем отплыли в Египет и, наконец, посели-

лись в Иерусалиме (V. Mel. Gr. 20, 34, 35). На все эти предприятия требовалось немало 

                                                 
1 Подробное описание сенаторского поместья IV в. в Бруттии (Bruttii) см.: [Bruni, 2009, p. 30–87]. 
2 Здесь и далее в скобках приводятся имена сенаторов с соответствующим номером по «Просопогра-

фии поздней Римской империи» [Jones, Martindale, 1971; Jones, Martindale, 1980]. 
3 Здесь и далее Олимпиодор приводится в переводе Г.С. Дестуниса. 
4 Описание сенаторских domuum в Риме см., например: [Hillner, 2003, p. 129–145; Barbera, Palladino, 

Paterna, 2008, p. 75–98, 349–354]. Расположение некоторых сенаторских домов в Риме см.: [A New Topo-

graphical Dictionary of Ancient Rome, 1992]. 
5 Кентинариями называли золотые монеты весом сто ливров или римских футов. Он равнялся при-

мерно 32,7 кг золота. Кентинарий золота, таким образом, представлял собой довольно значительную сумму. 
6 Его приверженность к христианству основана на надписи ILCV 1592.  
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средств, и они у Пиниана имелись, ведь его богатство едва не стало причиной получения 

им поста священника в Гиппоне (Aug. Ep. 125-6)1. Пиниан унаследовал часть средств сво-

его отца. Другая часть отошла брату Северу. Видимо, Север был против того, чтобы иму-

щество уходило из семьи и растрачивалось на благотворительность, поскольку выступал 

против продажи собственности Пинианом и Меланией, что и стало причиной конфликта 

между братьями (V. Mel. Gr. 10, 12). 

Аниции достигли высот могущества при Константине, когда благодаря усилиям 

Аниция Юлиана (Amnius Anicius Iulianus), Аниция Паулина (Sextus Anicius Paulinus), 

Юлиана Аниция Паулина младшего (Amnius Manius Caesonius Nicomachus Anicius Pauli-

nus iunior) префектура Рима почти на целое десятилетие оставалась «закрепленной» за се-

мьей, кроме того, все они были консулами. Однако к середине IV в. их дела явно пришли 

в расстройство – вплоть до 370-х гг. ни один Аниций не занимал высоких должностей в 

Риме. Именно в момент упадка появился Секст Клавдий Петроний Проб, ставший консу-

лом в 371 г. и объявивший себя в одной из надписей «Sexto Petronio Probo Aniciae domus 

culmini…» (C.I.L. VI. 1753). Петроний не был Аницием по прямой линии, а женившись на 

представительнице рода, переживающего не лучшие дни, предпочел назначить себя «по-

кровителем» дома Анициев, взяв на себя роль главного наследника семьи [Cameron, 2012, 

p. 133–136]. Борьба за лидерство внутри рода, вероятно, и обусловила принятие Аницием 

Авхением Бассом (Anicius Auchenius Bassus 11) христианства. Он объявил себя в противо-

вес Петронию Пробу «restitutore generis Aniciorum» («реставратором рода Анициев») и 

стал христианином уже в конце IV в. (Coll. Avell. 2.84–85), предпочтя религию, которой 

покровительствовали императоры, вере предков. Аниция Фальтония Проба (Anicia Falto-

nia Proba 3), проживавшая в конце IV – начале V вв. в Риме, также была уже истовой хри-

стианкой. Вскоре после разграбления Рима в 410 г. она переехала в Африку (Jer. Ep. 

130.7). Унаследовав довольно обширные поместья в Азии, Аниция завещала доходы от 

них для поддержки духовенства, бедняков и монастырей. 

Женщины из рода Цейониев Руфиев уже в середине IV в. принимали христианство 

с охотой. Они вели активную переписку с ведущими теологами IV в. и чувствовали себя в 

среде христиан «на своем месте». 

К середине V в. начался переход в христианство и мужчин. Руфий Антоний Агрип-

ний Волузиан (Rufius Antonius Agrypnius Volusianus 6) с рождения был язычником, однако 

отторжения у него христианское учение, по-видимому, не вызывало. Он состоял в пере-

писке с Августином, обсуждая религиозные вопросы (Aug. Ep. 16), однако сам не торо-

пился принимать новую религию. В 436 г. Волузиан в связи с женитьбой императора Ва-

лентиниана III отправился в составе посольства в Константинополь. Во время путеше-

ствия он заболел и под влиянием племянницы Мелании, христианки, сменил веру. Руфий 

Антоний Агрипний Волузиан умер в начале 437 г. под именем Епифаний (V. Mel. Gr.  

50–55; V. Mel. Lat. II. 19–24). Трудно сказать, насколько он сам желал перейти в новую 

религию, однако в этом случае можно допустить искренность принятого им решения. 

Следующие поколения мужчин в роду были уже христианами. 

Цецины Сабины, посредством матримониальных отношений вошедшие в семью 

Цейониев Руфиев, также принадлежали к христианским кругам. 

Цейонии – Юлианы оставались язычниками приблизительно до последней четверти 

IV в. Два последних известных представителя фамилии – Цейоний Камений (Caeionius 

Camenius 2) и Цейония Фусциана (Caeionia Fusciana), брат с сестрой, предположительно, дети 

Алфения Цейония Юлиана Камения (Alfenius Ceionius Iulianus Kamenius 25), стали христиа-

нами (C.I.L VI 21787 = D 08533 = ILCV 00096 = AE 1994, 00111). Нельзя сказать точно, связа-

но это или нет, но они не вступили в брак и не оставили потомков. Причины назвать сложно, 

                                                 
1 Христианские общины испытывали нужду в богатых покровителях и иногда, чтобы заполучить 

такого человека, прибегали к не совсем обычным методам. Дж. Харрис приводит случай из письма 

Иеронима, согласно которому некий богатый сенатор Паулин был без его согласия возведен в сан епископа 

в Барселоне в 394 г. Затем этому аристократу пришлось бежать в Нолу [Harries, 2003, p. 126]. 
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однако семья угасла. Возможно, на этот процесс повлияло обвинение в колдовстве и занятиях 

магией нескольких членов семьи в период между 368 и 371 гг. (Amm. XXVIII.1.27)1. 

Род Турциев был сторонником традиционных верований еще во второй половине  

70-х гг. IV в., поскольку Луций Турций Секунд Астерий (Lucius Turcius Secundus Asterius 6) 

в 376 г. занимал должность квиндецемвира священнодействий (C.I.L. VI. 31118). Однако 

вскоре ситуация в семье изменилась, и она довольно показательна. Их фамильное поместье 

Domus Turciorum («Дом Турциев») располагалось на Эсквилине, рядом с базиликой 

Св. Сильвестра и Мартина. На территории виллы был обнаружен в 1793 г. «Эсквилинский 

клад». Он очень хорошо исследован и еще в начале XX в. включен в каталог Британского 

музея, составленный О. Дальтоном [Dalton, 1901, p. 61–77]. Частично позолоченные шка-

тулки Пройекты2, богато украшенные изображениями, выполненными еще в языческом 

стиле, но с христианскими надписями, украшения, серебряные кувшины, сосуды, кухонная 

утварь – все эти сокровища принадлежали Пройекте (Proiecta) и ее мужу Турцию Секунду 

(Turcius Secundus 4). Опасность варварских вторжений и разграбления Рима вынудили их 

закопать свое имущество в землю, что и позволило ему так хорошо сохраниться. 

Секунд и Пройекта стали первыми христианами в семье Турциев. Их обращение в 

новую веру произошло примерно в конце IV в. [Dalton, 1901, p. 64]. Показательно, что в 

этот момент, стараясь спасти свое имущество от разграбления готами, они не продали 

свои сокровища, чтобы пустить деньги на благотворительность, а закопали, надеясь впо-

следствии вернуть. Христианские принципы «раздать все бедным» еще не укоренились в 

семье. Видимо, отдавали на благотворительность те, на кого наибольшее влияние оказы-

вали проповедники. Эта же семья на тот момент близко с ними не общалась. А вот брат с 

сестрой Астерий (Asterius 3) и Эвномия (Eunomia), потомки Пройекты и Секунда, более 

ревностные христиане, рожденные в семье, обращенной уже в течение нескольких поко-

лений, «…во всем угождавшие Богу. Они легко и скоро обратились от жизни рассеянной 

и роскошной к жизни добродетельной и воздержанной, за что удостоились христианской 

кончины»3 (Pall. Hist. Laus. CXXXIV). Они, общавшиеся близко с Паулином Ноланским, 

продали дом в Риме и переехали в Нолу, где вошли в «кружок» христиан знатного проис-

хождения, организованный Паулином (Paul. Nol. Carm. XXI. 313–325). Таким образом, из 

типично языческой семьи в начале IV в. Турции превратились в искренних христиан, 

утратив при этом довольно видное положение в Риме. 

Остальные сенаторские семьи – Цезонии4, Нуммии5, Вирии6, Веттии1, клан Фла-

вианов – Симмахов – Никомахов2 – к концу IV в. христианства еще не приняли3, оставаясь 

до последней возможности сторонниками языческих верований. 

                                                 
1 По поводу подобных обвинений как способе смещения политических конкурентов см.: [Barnes, 

1975, p. 40–49]. 
2 Изображение и описание шкатулки см.: [Dalton, 1901, p. 61]. 
3 Перевод приводится по изданию: Палладий, епископ Еленопольский. Лавсаик, или повествование о 

жизни святых и блаженных отцов. М., Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2003. 
4 Пик активности рода Цезониев пришелся на III в., и упоминания представителей этой фамилии в ис-

точниках IV в. почти не встречаются. Луций Цезоний Овиний Манлий Руфиниан Басс (L. Caesonius Ovinius 
Manlius Rufinianus Bassus 18), префект Рима 285 г., еще, безусловно, был язычником, данных о религиозной 
принадлежности его сына Цезония Басса (Caesonius Bassus 12) не сохранилось. Дочь префекта вышла замуж 
за представителя семьи Анициев, таким образом, Цезонии вошли в более сильный клан, и их история про-
должилась в рамках другой семьи. 

5 Упоминаний о религиозной принадлежности семьи Нуммиев не так много. До нас дошла только 
спорная надпись о сенаторах, сделавших неизвестные платежи, предположительно, на финансирование 
установки статуи Геркулеса [Gatti, 1907, p. 115–121]. Среди них встречается имя Нуммия Туска (Nummius 
Tuscus 1) (C.I.L. VI. 37118), поэтому, вероятно, он был язычником. Никто из известных представителей се-
мьи Нуммиев не принял христианство. 

6 В IV в. фамилия Вириев все еще встречается в источниках. К примеру, Вирий Луп (Virius Lupus 6) 
был проконсулом Африки между 337 и 361 гг., однако все же расцвет семьи пришелся на III столетие. Также 
известно о нескольких консулярах Вириях (Вирий Галл (Virius Gallus) – корректор Кампании, консул 298 г.; 
Вирий Луп Викторин (Virius Lupus Victorinus 7) – консуляр Кампании в середине / конце IV в.; Вирий Тур-
бон (Virius Turbo) – консуляр Кампании 361/363 гг.; Вирий Вибин (Virius Vibinus) – консуляр Кампании 
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Таким образом, «первая волна» принятия сенаторами христианства пришлась на 

середину – конец IV в. В этот момент обращение в новую веру происходило скорее доб-

ровольно. Остальные аристократы тоже пришли к христианству в течение V в. под все 

увеличивавшимся давлением со стороны императорских постановлений. Среди «старой 

аристократии» адептами религии Христа стали Аниции, Петронии, Валерии и Арадии, из 

«новой» – Цейонии Руфии вместе с Цецинами Сабинами и Турции. Именно эти семьи и 

стали «лидерами» среди сенаторских фамилий в V и VI вв. В их ряды позже влились Де-

ции, также исповедовавшие христианство. Остальные аристократы, так жадно боровшиеся 

за языческое наследие, постепенно сошли с исторической сцены, за исключением Фла-

вианов – Симмахов, которые смогли в итоге адаптироваться к новым реалиям. Те же, кто 

придерживались веры предков, но в социальном и политическом отношении не были так 

сильны, как Флавианы – Симмахи, в дальнейшем все больше утрачивали свое положение. 

Большинство сенаторов из «старой аристократии» остались язычниками, большин-

ство homines novi приняли христианство. Вероятно, причина этого кроется в их различных 

модусах поведения. Новые сенаторы быстрее адаптировались к меняющейся религиозной 

ситуации, поскольку личные способности и политическая проницательность в недавнем 

прошлом позволили их предкам закрепиться у власти и заложить основу для возвышения 

своих потомков и вхождения их в круг высшей аристократии Рима. Они увидели в хри-

стианстве силу, которая дает возможность оставаться у власти и получать должности. 

Возможно, неосознанно эти аристократы-христиане дали такое преимущество своим по-

томкам, первоначально принимая христианство не по этой причине, а попав под увещева-

ния менторов. Они близко общались со многими почитаемыми христианскими лидерами – 

Иеронимом Стридонским, Паулином Ноланским, Августином Блаженным. Во многом по-

этому они так легко расставались со своим имуществом, следуя призывам популяризато-

ров отдать все Церкви или на благотворительность. 

Приходится констатировать, что члены сенаторских родов немало поспособствова-

ли своему «обеднению». Принявшие христианство в середине – конце IV в. часто завеща-

ли недвижимость церкви, отдавали все имеющиеся в их распоряжении средства на благо-

творительность, в частности, строительство и реставрацию храмов, странноприимных до-

мов, благотворительность. Вероятно, с нашей точки зрения, это могло выглядеть как по-

нижение социального статуса, однако сами сенаторы-христиане так ситуацию вовсе не 

воспринимали, поскольку она соответствовала общим тенденциям времени и была про-

должением практики римского светского патроната. 

Так поступил Паммахий, истратив свое состояние, оставшееся в его единоличном 

распоряжении после смерти жены Паулины, на благотворительность4. Он построил дом 

для странников в римском порту (Paul. Nol. Ep. 13)5. Марцелла вела аскетический образ 

                                                 
IV/V вв. О их религиозной принадлежности в надписях не сообщается). Однако семья до конца IV в. явно 
была языческой, поскольку ее представитель, Вирий Никомах Флавиан (Virius Nicomachus Flavianus 15) из-
вестен своей борьбой за сохранение статуи Победы в здании сената и считается одним из лидеров «языче-
ской оппозиции», до последнего отстаивавшей веру предков [O’Donnell, 1978, p. 129–143]. 

1 Веттии почти наверняка оставались язычниками вплоть до конца IV в., поскольку Веттий Агорий Прете-
кстат (Vettius Agorius Praetextatus 1), занимавший многочисленные жреческие должности, являлся предшествен-
ником Никомаха Флавиана на «посту» главного хранителя религии отцов [Ведешкин, 2011, c. 26–34]. 

2 Флавианы – Симмахи известны как истовые язычники, боровшиеся за сохранение статуи алтаря По-
беды [Казаков, 1995, c. 163–164]. 

3 Деции к моменту своего возвышения были уже христианами. 
4 Часть жизни Паммахия была связана со светской властью: до 396 г. он либо номинально, либо дей-

ствительно занимал должность проконсула Африки. После смерти своей жены Паулины Паммахий, вероят-
но, под влиянием Иеронима Стридонского, отошел от занятия государственных постов и сосредоточился на 
участии в церковной жизни (Jer. Ep. 66; Paul. Nol. Ep. 13; Pall. Hist. Laus. 62). 

5 Помимо постройки странноприимного дома (Xenodochium) в Римском порту (Portus Romae) (Pall. 
Hist. Laus. 62) он также спонсировал строительство нартекса для базилики Св. Петра (Paul. Nol. 13) и в 398 г. 
титульной церкви (tituli Pammachii), располагавшейся на холме Целий (Rossi II. 150. n. 20), совр. базилика 
Santi Giovanni e Paolo al Celio. По поводу титульных церквей см.: [Hillner, 2007, 225–261]. 
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жизни, основав монастырь у себя в доме на Авентине, в который, вкладывала все средства 

(Jer. Ep. 47.3; 127.5). Мелания, внучка Цейония Руфия Альбина, была ярой сторонницей 

христианского учения, часто отправлялась в паломничества по святым местам. Она владе-

ла собственностью в Испании, которую продала, отправившись на постоянное жительство 

в Палестину. Полученные от продажи деньги Мелания потратила на благотворительность 

и основание монастырей (Paul. Hist. Laus. 54). Заметим, что годовой ее доход до этого 

оценивался в 120 тыс. солидов (V. Mel. Gr. 15). 

Нельзя сделать однозначный вывод о влиянии на процесс обеднения сенаторов ис-

ключительно принятия христианства. Безусловно, здесь стоит говорить о комплексе при-

чин: утрата провинциальных имений в результате варварских вторжений, общее истоще-

ние ресурсов государства, повышение налогообложения, финансирование зрелищ для го-

рожан, эвергетизм. Однако в целом тенденция вполне заметна, и она состоит в ухудшении 

имущественного благосостояния сенаторского сословия. Особенно четко она прослежива-

ется среди семей, принявших христианство в «первой волне». Беда этих фамилий заклю-

чалась в одном – они слишком сблизились с Отцами Церкви, горящими идеей отдать, раз-

дать «все во славу Божию». Аристократия, принявшая эту идеологию, пренебрегала госу-

дарственными должностями, самовольно оставляя свои посты; продавала свои имения. 

Подобные тенденции являлись продолжением традиций римского патроната, поэтому не 

вызывали отторжения. Однако в условиях кризиса императорской власти на Западе, ин-

ститут светского патроната также оказался в кризисе, в то время как епископы делали все, 

чтобы заполучить в свои ряды богатых римских меценатов [Kalas, 2013, p. 300]. 

Более того, среди таких меценатов действительно довольно часто встречаются 

римские матроны, так что утверждение Марцеллина выглядит вполне правдоподобным. В 

качестве организаторов богаделен и покровительниц бедняков, больных и чужеземцев за-

житочные женщины в средиземноморских городах получали высокий общественный ста-

тус, что чрезвычайно редко встречалось в любых иных сферах общественной жизни во 

времена поздней империи. Женщины быстро осознали, что новая религия позволяет им 

занять более весомое положение в обществе. Она сулила определенные перспективы. Об 

этом свидетельствует многочисленная переписка представительниц аристократических 

родов с Иеронимом Стридонским. Женщины смогли получить даже в некотором смысле 

богословское образование, занимались чтением книг (Jer. Ep. 87), обсуждали теологиче-

ские вопросы, принимали просителей-христиан, основывали монастыри, вели миссионер-

скую работу (Pall. Hist. Laus. De Melania). Такая самостоятельность устраивала их гораздо 

больше, нежели место, которое им отводилось в религии языческой. Ведь, по большому 

счету, язычество – религия мужская, ориентированная на представителей сильного пола. 

Женщины принимали незначительное участие в отправлении культов, кроме некоторых 

специальных, вроде культа Весты, где жрицами-весталками были девушки. Но ведь их ко-

личество было очень незначительно среди общей массы женщин населения империи. В 

христианстве же женщины увидели некий социальный лифт, возможность занять более 

весомое общественное положение, чем они и воспользовались. 

Женщины-христианки действительно поддерживали довольно тесные отношения с 

епископами. Покровитель бедных и защитник влиятельных женщин, которые всю свою 

энергию и все свое богатство отдавали служению Церкви, духовный наставник многочис-

ленной группы вдов и дев, епископ приобрел значительный вес в античном городе IV ве-

ка. По выражению В.И. Уколовой, «здесь [в Риме. – Е.З.] все благосклонней внимают хри-

стианским проповедникам вроде красноречивого блаженного Иеронима, у ног которого 

возлежат аристократические дамы, пожелавшие обрести вечную жизнь и спасение» [Уко-

лова, 1992, с. 15]. 

Кроме того, в письмах Иеронима содержится прямой призыв к тому, что следует 

ограничить свои расходы, тратить на себя лишь минимальные средства, а оставшееся 
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должно пойти «во славу Божию», которым может распоряжаться епископ1. Кроме того, 

епископ обращал свои взоры уже на всю семью, привлекая в лоно церкви супругов и де-

тей своих адресатов, надеясь заполучить значительную часть их состояния. Иероним пи-

сал: «Ты скажешь: каким образом успею я присмотреть за всем этим – я, женщина свет-

ская, в таком многолюдстве, какое в Риме? В таком случае не бери на себя бремени, пре-

вышающего твои силы… отошли к бабке и тетке. Пусть она воспитывается в монастыре… 

Если пришлешь Павлу, даю торжественное обещание, что сам буду лично и учителем ее, 

и воспитателем»2 (Jer. Ep. 127). 

Таким образом, ухудшение материального благосостояния особенно заметно в се-

мьях, принявших христианство в конце IV – начале V вв. Снижался социальный статус 

этих фамилий, изменялся их образ жизни и характер социального поведения, что в опре-

деленной степени было связано с их приобщением к новой религии. Попадая под влияние 

христианских идеологов, призывающих раздать имущество, аристократия частично отка-

зывалась от карьерных устремлений, уходила с государственных должностей, продавала 

свои имения, сознательно упрощала условия повседневной жизни. Таким образом, для ча-

сти сенаторского сословия принадлежность к политической элите оказывалась менее зна-

чимой, нежели включенность в религиозную и интеллектуальную жизнь, связанную с 

христианством. Принятие сенаторами новой веры в конце IV – начале V вв. способствова-

ло их отказу от благ, получаемых от земной власти, в пользу общественного уважения к 

их морально-нравственному образу жизни и спасения собственной души. 
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1 Однако некоторые христиане сохраняли благоразумие в финансовых вопросах. Альбина, дочь Цей-

ония Руфия Альбина, получив право на имущество от своего отца, передала его детям своего брата Гая Цей-

ония Руфия Волузиана Лампадия (Jer. Ep. 32.2). Не ясно, какой характер носило наследство, можно предпо-

ложить, что это было имение. Благодаря этому поступку Альбины собственность осталась внутри рода. Она 

же изначально даже попыталась поправить благосостояние семьи, выдав замуж дочь Марцеллу за Нерация 

Цереала (Neratius Cerealis 2). Однако дочь ослушалась и не захотела следовать воле матери. Вот как об этом 

говорит Иероним Стридонский: «Осиротевши после смерти отца, она через семь месяцев после брака лиши-

лась и мужа. Когда Цереал (имя которого знаменито между консулами), по ее молодости, древности рода, 

чрезвычайной красоте тела (что обыкновенно особенно нравится мужчинам), а также по прекрасному харак-

теру, усиленно домогался ее, когда он, уже старик, обещал ей свои богатства, желая как бы перевести на нее 

свое имение не как на жену, а как на дочь, и когда ее мать Альбина сильно желала такой сильной поддержки 

для своего вдовьего дома; то она отвечала: «Если б я желала выйти замуж и не захотела обречь себя на веч-
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Аннотация 

В статье на основе анализа визуальных источников определяется значение такой социальной 

практики, как средневековая смертная казнь. Иллюстрации, изображающие публичные 

мероприятия, могут выступать своеобразным отражением социума и позволяют определить взгляд 

иллюстратора на позднесредневековое общество и личность преступника. Выясняется, что для 

авторов иллюстраций, несмотря на происходившие изменения в позднее Средневековье в 

религиозном сознании, значимым является религиозный аспект процедуры наказания 

преступника. На примере изображений, рассказывающих о казни Ганса Вальдмана  

(1435–1489 гг.), бургомистра города Цюриха, определяется взгляд иллюстраторов хроник на 

процесс позднесредневековой смертной казни. 

 

Abstract 

In the article the author analyzes the visual sources and determines the value of such social practice as 

the death penalty. These illustrations depicting public events are a projection of society. They allow us 

to define the illustrator's view of the late medieval society and the identity of the criminal. For the 

authors of the illustrations, despite the changes that took place in the later middle Ages in religious 

consciousness, the religious aspect of the punishment of a criminal is significant. In this article, using 

the example of images depicting the execution of Hans Waldman (1435–1489), the burgomaster of the 

city of Zurich, the illustrators of the chronicles describe the process of the late medieval death penalty. 

To achieve this goal, the application of elements of formal-stylistic, iconographic and iconological 

analysis will be the most productive. Analysis of visual sources is quite new, but, nevertheless, an 

informative and productive method of studying not only the daily life of a person of any era. With the 

appropriate approach, illustrations can be a source of information about complex cultural, ideological 

attitudes and values. 

 

Ключевые слова: Швейцария, хроники, иллюстрации, смертная казнь, городское сообщество, 

позднее Средневековье.  
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Анализ визуальных источников является достаточно новым, но тем не менее ин-

формативным и продуктивным методом изучения не только повседневной жизни человека 

любой эпохи. При соответствующем подходе иллюстрации могут стать источником ин-

формации о сложных культурных, мировоззренческих установках и ценностях [Панофски, 

2009]. То, о чем «рассказывает» рисунок, можно отнести к самостоятельному повествова-

нию, которое необходимо изучать в тесной связи с текстом рукописи и с общим культур-

но-историческим фоном. 

В данной статье на примере изображений, рассказывающих о казни Ганса Вальд-

мана (1435–1489 гг.), бургомистра города Цюрих, определяется взгляд иллюстраторов 

хроник на процесс позднесредневековой смертной казни.  

Рассматриваемые хроники, которые мало известны отечественным специалистам, 

сами по себе являются уникальным явлением. Они представляют собой бумажные и пер-

гаментные рукописи, отдельные экземпляры которых могут содержать до нескольких со-

тен иллюстраций. Их появление в достаточно ограниченные сроки в конце XV – начале 

XVI веков на территории Швейцарии может свидетельствовать о достаточно высоком 

уровне развития самосознания городского сообщества, так как они обозначили потреб-

ность города в построении модели презентации своей истории. Подобное конструирова-

ние исторической памяти в целом характерно для христианской традиции, где письмен-

ные тексты, по аналогии со Священным писанием, создавали каноническую форму трак-

товки событий, и, в отличие от устных рассказов, приобретали тем самым элементы са-

кральности. 

Чаще всего эти хроники создавались по инициативе городского Совета и не пред-

назначались для широкой публики, так как хранились в городской казне, и доступ к ним 

имели только высшие должностные лица [Eggenberger, 2000, S. 53]. Поэтому можно ска-

зать, что они создавались не столько с целью пропаганды могущества города, сколько 

оформляли в письменном виде ставший очевидным к этому времени факт возросшего 

авторитета и фактической независимости крупных швейцарских городов и в целом – 

швейцарских земель. Отсюда вытекает одна из особенностей этих хроник , заключающа-

яся в том, что они отражают, прежде всего, менталитет высших слоев городского сооб-

щества. Тем не менее авторы хроник не сосредотачивались исключительно на истории 

своего города, но описывали и другие важные события жизни Конфедерации. Обстоя-

тельства казни Вальдмана сопровождались значительными народными волнениями , за-

тронувшими другие кантоны1. Поэтому эти события нашли отражение не только в хро-

никах Цюриха.  

Жизнь Ганса Вальдмана является примером нестандартной биографии человека  

XV века. Будучи по происхождению незнатным, он смог стать одним из влиятельней-

ших и богатых людей своего времени не только в Цюрихе, но и во всей Швейцарии. По-

началу мирные занятия ремеслом сменились его участием в Бургундских войнах, в кото-

рых он настолько отличился, что был посвящен в рыцари. Этот успех предопределил 

включение Вальдмана в число послов к французскому королю и герцогу Миланскому. 

Они назначили ему личные пенсии за отличия в войнах с Бургундией и денежные вы-

платы за услуги по вербовке швейцарских наемников. Для Цюриха, который на протя-

жении предшествующих десятилетий стремительно терял свои политические и эконо-

мические позиции, такой успех в международных делах означал восстановление преж-

него могущества. Поэтому не удивительно, что Вальдман стал одним из популярных и 

влиятельных людей в своем городе. И несмотря на то, что городской патрициат Цюриха 

относился к Вальдману как к выскочке, он, благодаря поддержке цехов, сумел занять в 

1483 г. должность бургомистра. 

Вальдману приходилось решать на этом посту достаточно сложные вопросы по 

развитию экономики города и приведению к единству управления разными территория-

                                                 
1 Более подробно биография Вальдмана была рассмотрена автором в статье [Вилкова, 2018]. 
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ми, принадлежащими городу. При попытке расширить полномочия ремесленных  цехов в 

управлении городом он столкнулся уже с открытым противодействием своей политике 

со стороны патрициата. Используя недовольство части населения политикой Вальдмана , 

патрициат сумел спровоцировать серьезное волнение среди жителей кантона , и на этой 

волне всеобщего недовольства свергнуть Вальдмана. 1 апреля 1489 г. его арестовали и 

несколько дней пытали. Несмотря на то, что он не признал предъявленных ему обвине-

ний в целом ряде преступлений, суд вынес смертный приговор. 6 апреля того же года 

Вальдмана казнили [Gagliardi, 1911]. Это было отражено в ряде городских хроник 

Швейцарии.  

Одной из таких хроник, в которых приводится описание и изображение казни 

Вальдмана, стала «Люцернская хроника» Дибольда Шиллинга мл., представленная авто-

ром городскому Совету в 1513 г. [Illustrated Chronicle by Diebold Schilling of Luzerne, 

S. 299]. Шиллинг служил в канцелярии Люцерна, и, скорее всего, был хорошо информи-

рован о событиях, происходивших в Цюрихе. Можно сказать, что хроника отражает 

«официальный» взгляд на события. Дибольд Шиллинг стоял на прогерманской позиции, 

что во многом определялось его личными контактами с Максимилианом I, императором 

Священной Римской империи. Основными задачами автора при составлении рукописи 

было восстановление политического влияния центральной Швейцарии и Люцерна, а так-

же повторная интеграция Конфедерации в сферу влияния Габсбургов [Pfaff, 1982; Baldas-

sarre, 2016]. При этом стремление укрепить политическую роль Люцерна вызвало интерес 

к двум другим крупным городским кантонам – Цюриху и Берну.  

Авторство рисунков точно установить не удалось, но, судя по стилистическим от-

личиям, иллюстраторов было двое. Одним из них, скорее всего, является сам Шиллинг, 

ему принадлежат две трети иллюстраций. Рисунки выполнены в традиции поздней готики 

и отличаются насыщенностью цвета и достоверной передачей множества деталей. Второй 

иллюстратор, в стиле которого просматриваются ренессансные черты, в большей степени 

стремился передать атмосферу события [Zemp, 1897, S. 99–126]. Иллюстрации располага-

ются по ходу повествования, но не всегда ему соответствуют, описывая скорее события, а 

не текст. Некоторые исследователи считают, что рисунки призваны были подкрепить до-

стоверность сообщений [Domanski, 2012] и помочь читателю правильно идентифициро-

вать и интерпретировать передаваемое текстом сообщение [Schmid, 2012]. В целом для 

иллюстраций хроники Шиллинга, как и для подавляющего большинства подобных работ, 

характерны темы военного и правового характера [Hesse, 1988]. Даже если не описывается 

война, все равно присутствуют те или иные элементы вооружения или признаки военных 

действий. В то время как в текстах преобладают темы политического характера. Кроме 

того, в хронике имеется много изображений, касающихся мест осуществления религиоз-

ной и политической власти (ратуша, тюрьма, церкви), и рисунков, отсылающих к реализа-

ции практики правосудия (казни, пытки и т. д.). Таким образом, история города представ-

лена в хронике, прежде всего, как результат военных завоеваний и политических побед. 

В иллюстрации казни Вальдмана из хроники Шиллинга рисунок композиционно 

поделен на две части: верхнюю часть занимает эшафот со стоящими на нем Вальдманом, 

палачом и должностными лицами (рис. 1). В нижней части рисунка иллюстратор изобра-

зил вооруженный мечами, пиками, алебардами, арбалетами и аркебузами конвой. Подоб-

ный акцент на разнообразном вооружении соответствует общей тенденции восприятия 

истории города, прежде всего, как результата ряда успешных войн.  

Текст хроники, как и другие свидетельства, сообщают, что отряд числом в 200 че-

ловек, сопровождавший Вальдмана к месту казни, был набран из представителей ремес-

ленных цехов, которые должны были охранять его и защищать от толпы [Stadtzürcheri-

scher Bericht, S. 443]. Участие горожан в охране города и несение караульной службы на 

городских стенах было распространенной практикой в рассматриваемое время, но в дан-

ном случае получается, что на казнь Вальдмана вели его же товарищи, те, кто помог ему 

получить должность бургомистра.  



446      НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                     Серия: История. Политология.  2019. Том 46, № 3  
 

 
Рис. 1. Изображение казни Ганса Вальдмана из «Люцернской хроники» Дибольда Шиллинга Младшего 

(Hinrichtung von Hans Waldmann aus der Eidgenössische Chronik des Diebold Schilling (Luzerner Schilling)) 

Fig. 1. Image of the execution of Hans Waldman from the Lucerne Chronicle by Dibold Schilling the Younger  
 

Несмотря на то, что по документам, сохранившимся в архивах Цюриха и других 

городов, известно, что знатные зрители располагались непосредственно около эшафота 

[Berner Bericht, S. 356], на рисунке толпа выглядит однородно, без каких-то явных деталей 

во внешнем виде, позволяющих отнести наблюдающих за казнью к разным сословиям. У 

некоторых из зрителей изображено перо на головном уборе, что, однако, не является од-

нозначным признаком принадлежности к аристократии [Давыдов и др., 2012, с. 104–105].  

При этом четко отделены от всей массы людей представители высшей городской 

светской и религиозной власти. Последние изображены на эшафоте рядом с Вальдманом в 

верхней части рисунка, что соотносится с их верховенством в городе. В двух из них по 

одежде и тонзуре можно определить священника и монаха, который держит перед Вальд-

маном распятие. За палачом, судя по одежде, располагаются два представителя верховной 

светской власти. Если рассматривать рисунок как проекцию городского общества, отра-

жающую социальную иерархию, то получается своеобразное «равновесие сил» между ре-

лигиозной и светской властью. В то же время на таком расположении действующих лиц 

могла сказаться служба Шиллинга в городской канцелярии, а присутствие высших долж-

ностных лиц призвано было служить подтверждением соблюдения формальных деталей 

казни и обозначить легитимность происходящего.  

Вальдман изображен на коленях молящимся. У него сложены для молитвы руки и 

открыт рот. Из всех эпизодов процесса казни как предшествующих обезглавливанию, так 

и непосредственно после него, автор выбрал для рисунка момент молитвы перед казнью. 

Таким образом, для него, видимо, наиболее значимым был этот элемент – молитва и свя-

занное с ней покаяние. О том, что самое важное действие происходит в этой части иллю-

страции, говорит и то, что наибольшая жестикуляция изображена у Вальдмана и священ-

ников, остальные фигуры более статичны. Палач, несмотря на то, что он уже положил ру-

ку на плечо Вальдмана, обозначив свою власть над ним, также остается неподвижным.  

Казнь происходила за пределами городских стен, на просторном лугу, к которому 

заключенного доставили на лодках по озеру. На иллюстрации на переднем плане видна 

вода, а само пространство насыщено изображениями людей и природы. При этом элемен-

ты природы «вписаны» в толпу и неотделимы от нее, между ними нет никакой дистанции, 

они как бы сосуществуют совместно. 

Другая иллюстрация сцены казни Вальдмана (рис. 2) находится в третьей части 

«Гельветской хроники» Кристофа Зильберайзена, которая датируется 1572 годом [Silberei-
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sen Chronicon Helvetiae, Teil III, S. 11r]. Так как автор был аббатом монастыря Веттинген в 

кантоне Ааргау, то рукопись предоставляет хорошую возможность увидеть казнь Вальд-

мана глазами церковнослужителя. Подробности жизни Зильберайзена и обстоятельства 

написания хроники неизвестны, еще меньше сведений сохранилось об иллюстраторе. 

Уверенно можно говорить только о том, что рисунки выполнял не сам Зильберайзен, а 

другой человек с инициалами «I.K.» [Zemp, 1897, S. 158–164], который, скорее всего, от-

носился к духовному сословию. 

 

Рис. 2. Изображение казни Ганса Вальдмана из рукописи «Гельветской хроники» Кристофа  

Зильберайзена (Hinrichtung von Hans Waldmann aus der «Chronicon Helvetiae» von Christopf Silbereisen) 

Fig. 2. Image of the execution of Hans Waldman from the manuscript of Helvet's Chronicle by Christoph  

Zilberaisen 

Композиционным центром рисунка является эшафот со стоящим на коленях Валь-

дманом и палачом, который занес руку для удара. Наблюдающие за казнью люди распо-

ложены по периметру, тем самым дополнительно фокусируется внимание на центре ил-

люстрации. В отличие от иллюстрации из хроники Шиллинга, здесь больше пространства, 

элементы природы не «сосуществуют» вместе с людьми, а отделены от них, они находят-

ся на заднем плане и выступают своеобразным фоном для изображенного на переднем 

плане общества. 

Окружающая эшафот толпа разнородна. В ней видна охрана с алебардами, но это 

уже не вооруженные ремесленники, как на иллюстрации Шиллинга, а воины в доспехах. 

Среди зрителей по более богатой одежде можно идентифицировать людей с высоким со-

циальным статусом. Их также выделяет наличие бороды. Одежда отличается от предыду-

щего изображения и относится к концу XVI века – ко времени создания хроники. 

Зрители, наблюдающие за казнью, изображены молящимися: у них не только 

сложены руки в молитвенном жесте, но и закрыты глаза. Эта деталь может служить 

подтверждением того, что с периода позднего Средневековья постепенно повышается 

уровень «индивидуализации» сознания средневекового человека , в том числе и в рели-

гиозной жизни. В это время все больше утверждалось мнение о личной ответственно-

сти каждого человека за свои поступки перед Богом и необходимости личного контак-

та с ним [Воскобойников, 2014, c. 277]. Хроника и, соответственно, иллюстрация, были 

созданы после Реформации, утвердившей эти взгляды как постулаты. И подобная ре-

лигиозность проявляется в рисунке в полной мере: зрители , несмотря на то, что они 

присутствуют на публичном процессе, погружены в себя и сосредоточены на молитве. 

На этом рисунке, по сравнению с другими, Вальдман изображен в наиболее уни-

женном виде. У него связаны за спиной руки, одежда разорвана. На его некогда высокое 

положение и авторитет в обществе указывает только наличие бороды. Здесь Вальдман 

представлен именно в таком виде, как это описано у М. Фуко, согласно которому средне-
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вековая казнь служит не только для наказания преступника. В ходе публичной казни по-

средством уничтожения тела преступника достигается восстановление авторитета верхов-

ной власти, который оказался подорванным в результате совершенного преступления 

[Фуко, 1999]. Осужденный на казнь здесь уже не столько личность, сколько физическое 

тело, являющееся объектом приложения силы и проявления власти. 

Еще одна иллюстрация казни Вальдмана находится в так называемом «Höngger 

Bericht» (рис. 3). Эта рукопись не относится к иллюстрированным хроникам, но явля-

ется важным источником, так как позволяет увидеть события глазами очевидца. Слож-

но утверждать однозначно, что автор, о котором не сохранилось никаких сведений, не 

писал по заказу городских кругов, однако характер изложения материала и построение 

фраз позволяют сделать вывод о достаточно скромном уровне его образования. Счита-

ется, что он делал свои записи по частной инициативе, тем более что проживал в Цю-

рихе и смог непосредственно наблюдать за беспорядками и казнью Вальдмана  [Doku-

mente zur Geschichte des Bürgermeisters Hans Waldmann , 1913, S. 464–466; Schmid, 2016, 

S. 277]. «Höngger Bericht» отражает точку зрения представителя низших слоев  

общества и содержит фактический материал, неизвестный по другим источникам,  

а также важные сведения о настроениях восставших селян и намерениях противников 

Вальдмана. Рисунки (их в хронике всего три) выполнены самим автором1, они отличают-

ся более скудной цветовой гаммой: есть несколько цветов – черный, красный и зеленый; 

контур прорисован, но закрашены только отдельные предметы одежды, деревья и трава.  

 
Рис. 3. Казнь Ганса Вальдмана на рисунке из «Höngger Bericht»  

(Die Hinrichtung von Hans Waldmann aus dem «Höngger Bericht») 

Fig. 3. Execution of Hans Waldman in the figure from «Höngger Bericht»  
 

При этом на иллюстрации отмечены городские здания, что верно, так как казнь 

происходила рядом с городом, но за пределами городских стен [Berner Bericht, S. 356]. Го-

род и его окрестности на рисунках из «Höngger Bericht» топографически отражены доста-

точно точно [Stercken, 2013, S. 610]. Изображение ландшафта отражает взгляд на него 

сельского жителя, в частности, в рассматриваемой иллюстрации деревья нарисованы со 

спиленными нижними ветками, потому что крестьяне использовали их в качестве корма 

для домашних животных.  

На изображении казни Вальдмана из «Höngger Bericht» обнаруживаются два смыс-

ловых центра, но деление производится не по вертикали, как на иллюстрации из рукописи 

Шиллинга, а по горизонтали. Такое расположение может отражать не столько иерархич-

ность, сколько демократичность сообщества и равнозначность для автора всех участников 

процесса казни. Здесь нет никакого противостояния или деления, отсутствуют указания на 

представителей религиозной или светской власти. Эшафот с Вальдманом и палачом сме-

                                                 
1 Так как рукопись находится в частной коллекции, то иллюстрация в данной статье воспроизводится 

по изданию [Sigg, 1989, S. 2]. 
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щен вправо. С левой стороны изображены окрестные жители, собравшиеся посмотреть на 

казнь. Судя по другим рисункам автора, для него характерно изображение однородной 

толпы без прорисовки деталей, по которым можно было бы определить сословную при-

надлежность персонажа, хотя при этом видны индивидуальные отличия в одежде. Жители 

для него в целом однородны, будь это население города или вооруженный отряд. Исклю-

чение составляет только один из зрителей, расположенный на переднем плане, на голове 

которого нарисована шляпа. Можно предположить, что он занимал какую-то важную 

должность, так как, судя по другим хроникам этого периода, чаще всего в головном уборе 

изображались дворяне или представители высшего чиновничества. Вальдман также в 

шляпе, и у него одного из всех присутствующих есть борода, которая (если сравнивать с 

другими иллюстрациями) в большинстве случаев свидетельствовала не только и не столь-

ко о высоком статусе человека, сколько о его авторитете в обществе. Таким образом, не-

смотря на положение Вальдмана как преступника, автором сохраняется признание за ним 

высокого социального статуса. 

В отличие от иллюстраций из хроник Шиллинга и Зильберайзена, здесь не видно во-

оруженных людей, а сами зрители изображены с поднятыми руками. Этот момент проясня-

ет текст рукописи, где говорится, что Вальдман с эшафота попросил людей помолиться за 

него и поднять руки в знак согласия с его просьбой [Höngger Bericht, S. 508–510]. Вальдман 

также изображен со сложенными для молитвы руками. То есть на этой иллюстрации, так-

же как и на рассмотренных выше, автор посчитал нужным сделать акцент именно на мо-

менте религиозном, а не только светском, связанным с правосудием. Но автор, в отличие 

от описаний документов, на рисунке изобразил часть зрителей коленопреклоненными, чем 

усилил религиозный элемент. Зрители, расположенные на дальнем плане, повторяют позу 

и жесты Вальдмана – они тоже молятся, стоя на коленях. И даже одинаковое направление 

взгляда у всех присутствующих эмоционально воспринимается как единый порыв.  

Таким образом, несмотря на то, что иллюстрации казни Вальдмана, как и тексты 

хроник, были созданы представителями разных социальных групп, все они делают акцент 

на религиозной составляющей казни. Некоторые аспекты рисунка, например, молящиеся 

зрители у эшафота, были продиктованы обстоятельствами казни, которые зафиксированы 

в текстах хроник и подтверждаются документальными свидетельствами очевидцев. Но 

выбор изображаемого конкретного эпизода всей процедуры остается за самим автором. И 

здесь можно сделать вывод, что авторы рисунков воспринимают категорию преступления 

не столько как светский проступок и вопрос ответственности перед гражданским обще-

ством, сколько как вопрос ответственности преступника перед Богом.  
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Аннотация 

В отношении проекта создания в СССР еврейской автономии в 20-х гг. XX в., в том числе участия 

«Агро-Джойнта» в финансировании еврейской колонизации на Юге Украины и в Крыму, в 

историографии имеется много противоречивых точек зрения. Деятельность Агро-Джойнта в СССР 

осуществлялась на основании договора между этой организацией и Правительством СССР 

(1924 г.). Автор впервые вводит в научный оборот указанный документ. Выясняется: ни создание 

особой еврейской национально-территориальной единицы в СССР, ни тем более передача каких-

либо земель под залог или в виде выкупа предметом соглашения не были. Все статьи касались 

исключительно содействия со стороны Агро-Джойнта еврейской аграрной колонизации в СССР, а 

также юридического статуса Агро-Джойнта и характера его деятельности на территории СССР. 

Предложения о создании на территории Степной Украины и Крыма потенциальной еврейской 

автономии исходили от советских представителей, в основном работников Комитета по 

землеустройству евреев-трудящихся (КомЗЕТ) и Общества землеустройства евреев-трудящихся 

(ОЗЕТ). 

 

Abstract 

There are number of leads concerning the issue of projects of the creation of Jewish autonomy in the 

USSR. In particular, this applies to role of the «Agro-Joint» in financial assistance of Jewish colonization. 

The Agro-Joint activities in the USSR defined by agreement between them and Soviet Government 

(1924). The author published the document for the first time. According to the document, Agro-Joint 

undertakes to support Jewish colonization in the Soviet Union. This support is consist of financial 

assistance, support with equipment and Agrarian training. «Agro-Joint» granted legal status within the 

border of the USSR. The status was close to governmental organization. However, several points 

restricted activities of Agro-Joint. Further agreements (1927, 1929, 1933) didn’t сhange core of 

agreement.  Creation of Jewish national territorial unit much less transfer or bounding of some land as it 

claim supporters of conspiracy theory was not subjects of agreement. All articles exclusively related to 

conduction purporting Jewish settlement in the USSR and legal status of Agro-Joint. It could be consider 

proven that proposals of creation Jewish autonomy in steppe Ukraine and Crimea come from Soviet 

representatives, mainly members of Komzet (Committee for the Settlement of Toiling Jews on the Land) 

and Ozet (Society for Settling Toiling Jews on the Land).  
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«Крымским проектом» в историографии традиционно принято называть составную 

часть еврейской сельскохозяйственной колонизации 20-х – 30-х гг. XX в., которая сопро-

вождалась проектами создания особой еврейской национально-территориальной единицы 

на территории юга УССР и севера Крымской АССР [Могаричев, 2018a]. Еврейская сель-

скохозяйственной колонизация осуществлялась на свободных землях Юга Украины, 

Крыма и частично на территории Белорусской ССР. Планировалось, что основную массу 

колонистов должны были составить «деклассированные»1 и лишенные большинства прав 

(так называемые лишенцы) евреи бывшей черты оседлости [Бережанская, 1997]. Кроме 

того, в местах колонизации в ряде случаев предполагалась и политическая составляющая 

или, по определению израильского исследователя Й. Декель-Хена, «республиканизм» 

[Dekel-Chen, 2005, p. 45–46], то есть образование отдельных еврейских административно-

территориальных единиц (автономных республик). Там планировалось компактно скон-

центрировать большую часть еврейского населения СССР. Это помогло бы, по словам то-

гдашнего Председателя Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) 

М.И. Калинина, «влиться евреям в семью советских народов» [Агапов, 2011, с. 125].  

В отношении создания в СССР еврейской автономии в литературе (в том числе и 

ряде научных публикаций) имеется много различных противоречивых версий, часто не 

имеющих источниковедческой базы, основанных на однобокой трактовке источников или 

на исключительно произведениях мемуарного характера. Это в полной мере относится к 

вопросу участия Агро-Джойнта2 и других зарубежных еврейских филантропических орга-

низаций в финансировании еврейской колонизации.  

Например, в ряде публикаций можно прочитать, что между Агро-Джойтом и Совет-

ским Союзом в промежутке между 1927 и 1929 годами был подписан договор под условным 

названием «Крымская Калифорния» 3, по которому Агро-Джойнт выделял деньги для созда-

ния еврейского государства в СССР, а залогом с советской стороны являлись земли в Крыму. 

Некоторые «исследователи» идут дальше и пишут, что данный договор был одной из причин 

депортации крымских татар (1944 г.) и того, что в 1954 г. Крымскую область передали из со-

става РСФСР в УССР. Таким образом руководство СССР в лице Н.С. Хрущева якобы пыта-

лось не допустить перехода Крыма под юрисдикцию США [«Крымская Калифорния», 2012; 

Проект Крымская Калифорния, 2017; «Крымская Калифорния», 2017; и др.].  

Наличие подобных «исторических открытий» (которые имеют место даже в ряде 

наукообразных публикаций (см. напр.: [Возгрин, 2013, c. 319]) объясняется не только полити-

зированностью и традиционной «болезненностью» «еврейского вопроса», но и в значитель-

ной степени слабой изученностью рассматриваемой проблемы. Историография «Крымского 

проекта» была рассмотрена нами в отдельной работе [Могаричев, 2018б]. Отметим, что не-

смотря на то, что о различных аспектах «Крымского проекта» писали такие авторы, как Й. 

Декель-Хен [Dekel-Chen, 2005; 2007], Г. Костырченко [Костырченко, 2003; 2010], Э. Бинья-

мини [Benjamini, 1990], А. Кагедан [Kagedan, 1981; 1985], Г. Кондратюк [Кондратюк, 2012] и 

др. (см. напр.: [История еврейского народа в России, 2017, с. 145–164]), на данный момент эта 

научная проблема остается практически не разработанной. При этом начало активного изуче-

                                                 
1 Государственный архив Республики Крым (далее ГАРК). Ф. 1, Оп. 1, К. 70, Д. 701, Л. 22. 
2 Агро-Джойнт – дочерняя корпорация Американского объединённого распределительного комитета 

(Джойнта), созданная в 1924 г. и занимавшаяся финансированием и организацией переселения евреев на 

землю в различных странах и привлечению их к сельскому хозяйству.  
3 Данный термин впервые зафиксирован в мемуарах советского разведчика П.И. Судоплатова и обо-

значал, по его мнению, «идею создания еврейской республики в Крыму» [Судоплатов, 1997]. В дальнейшем, 

он стал активно использоваться в литературе. 
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ния темы приходится только на конец 90-х – начало 2000-х гг. Исследований, которые были 

посвящены непосредственно «Крымскому проекту» – единицы. В основном вопрос рассмат-

ривается в контексте еврейской аграрной колонизации в Причерноморье, межнациональных 

отношений в Крыму либо истории евреев в СССР [Могаричев, 2018б, с. 95].  

Как известно, в Российской империи евреи не имели права владеть землей и, соответ-

ственно, заниматься ее обработкой. Однако с начала ХІХ в., в период правления Александра I, 

на территории южной Украины уже функционировали отдельные еврейские сельскохозяй-

ственные поселения. Кроме того, во время Гражданской войны, а также в начале 20-х гг. ХХ в., 

на территории степного Крыма по инициативе И. Трумпельдора1 был основан ряд сионистских 

сельскохозяйственных коммун, которые должны были стать «лагерями подготовки» для после-

дующего переселения и будущей жизни евреев в Палестине [Бережанская, 1997, с. 74].  

После окончания Гражданской войны значительная часть еврейского населения 

бывшей черты оседлости оказалась в социальном плане в сложном положении. Сначала, в 

период войны, они находились в эпицентре боевых действий и нередко становились жерт-

вами организованных или стихийных погромов. После же окончательного установления 

Советской власти как нетрудовые элементы (торговцы, перекупщики и т. д.) многие из 

них были лишены гражданских прав «(лишенцы»). 

Руководители Агро-Джойнта полагали, что переход евреев к сельскому хозяйству в стра-

нах проживания был некой панацеей, которая должна была урегулировать многие социальные 

проблемы еврейского народа, в том числе и антисемитизма [Kagedan, 1981, p. 163; Dekel-Chen, 

2005, p. 43]. Поэтому они инициировали переговоры по данному вопросу с руководством Совет-

ского Союза. Данные переговоры между Йосифом Розеном2 и советским правительством прохо-

дили в 1922–1924 гг., и в итоге стороны пришли к заключению договора, который заложил осно-

вы и дал старт организованному переселению евреев СССР на территорию юга Украины и се-

верного Крыма с целью переведения их на «сельскохозяйственные рельсы».  

Отметим, что сам договор в историографии был известен, и ряд авторов, в основ-

ном зарубежных, на него ссылаются (см. напр.: [Dekel-Chen, 2005, p. 36]). Однако эти 

ссылки фрагментарны, а сам текст договора ни отечественными, ни зарубежными иссле-

дователями опубликован не был. Мы решили восполнить данный пробел и ввести в науч-

ный оборот указанный источник. 

Заметим, что между Агро-Джойнтом и Правительством СССР в лице Комитета по 

земельному устройству трудящихся евреев (КомЗЕТ) (сначала его возглавлял П.Г. Смидо-

вич, а после смерти последнего в 1935 г. – З.М. Беленький) было подписано несколько со-

глашений 19243, 19274, 19295, 19336 и 19387 гг. Сотрудничество СССР и Агро-Джойнта пре-

кратилось в 1938 г. и было оформлено соответствующим соглашением8 [Мицель, 2012].  

Рассматриваемый источник находится в архиве Джойнта (Нью-Йорк). Он, как и 

другие документы, оцифрован и находится в открытом доступе.  

Публикуемый договор (рис. 1) – первый и основополагающий. Он был заключен 29 

ноября 1924 г. В архиве документ представлен русскоязычной копией, заверенной печа-

тью Совета Народных комиссаров (СНК) СССР, подписью его секретаря – Лидии Фотие-

вой, а также с отметкой управделами СНК Николая Горбунова о том, что договор был 

утвержден 16 декабря 1924 г. на заседании СНК.   

                                                 
1 Йосиф Трумпельдор – известный еврейский политический деятель начала ХХ в., сионист, один из 

основателей движения Хехалуц (га-Халуц), целью которого была подготовка еврейской молодежи к жизни 

на Земле Обетованной. 
2 Йосиф Розен – американский агроном, выходец из Российской империи, с 1924 по 1938 гг. – дирек-

тор Агро-Джойнта, один из главных идеологов еврейской сельскохозяйственной колонизации в СССР.  
3 Joint Distribution Committee (JDC) Archive NY AR192132 / 4 / 30 / 5 / 533/ 359818. 
4 JDC Archive NY AR192132 / 4 / 30 / 5 / 533/ 359823. 
5 JDC Archive NY AR192132 / 4 / 30 / 5 / 533/ 359851. 
6 JDC Archive NY AR192132 / 4 / 30 / 5 / 533/ 359832. 
7 JDC Archive NY AR192132 / 4 / 30 / 5 / 533 / 359839. 
8 JDC Archive NY AR192132 / 4 / 30 / 5 / 533/ 359839. 
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Рис.1. Договор между Правительством СССР и Агро-Джойнтом от 29 ноября 1924 г.  

Титульная страница 

 

При публикации нами были сохранены оригинальный синтаксис и правописание. 

Отметим, что в современной русскоязычной историографии принято написание имени Ро-

зена как Иосиф. В договоре же имя директора Агро-Джойнта указано как Жозеф. 
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ДОГОВОР1 

Москва, ноября « 29 » дня тысяча девятьсот двадцать четверто-

го года,  

ПРАВИТЕЛЬСТВО СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК, 

называемое, ниже ПРАВИТЕЛЬСТВО, в лице КОМИТЕТА ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ 

УСТРОЙСТВУ ТРУДЯЩИХСЯ ЕВРЕЕВ при ПРЕЗИДИУМЕ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА ССР (сокращенно именуе-

мый КОМЗЕТ) представленного Председателем КОМЗЕТА ПЕТРОМ ГЕРМОГЕНО-

ВИЧЕМ СМИДОВИЧЕМ, с одной стороны и АМЕРИКАНСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЪЕДИ-

НЕННАЯ АГРОНОМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ (American Jewish Joint Agricultural 

Corporation), инкорпорированная по законам Штата Нью-Йорка, называе-

мого ниже АГРО-ДЖОЙНТ, в лице его Президента и Директора гражданина 

Соединенных Штатов Америки доктора ЖОЗЕФ РОЗЕН (Joseph Rosen) с дру-

гой стороны, по представлении своих полномочий, признанных обоими 

действительными – заключили настоящий договор в следующем: 

1. ПРАВИТЕЛЬСТВО разрешает АГРО-ДЖОЙНТУ деятельность, направ-

ленную на переход к занятию сельским хозяйством на трудовых началах 

евреев в пределах СССР. 

2. АГРО-ДЖОЙНТ является организацией, не преследующей никаких 

коммерческих целей и не стремящейся к извлечению прибыли. 

3. АГРО-ДЖОЙНТ принимает на себя обязательство затратить на 

указанные в сем договоре мероприятия не менее четыреста тысяч дол-

ларов (400000) в течение 1924–25 хозяйственного года. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы, которые АГРО-ДЖОЙНТ ведет или будет вести 

по поддержке уже существующих еврейских земледельческих поселений в 

СССР должны производиться не за счет указанных сумм2.  

4. АГРО-ДЖОЙНТ пользуется в пределах СССР всеми правами юри-

дического лица, как-то: имеет право, с соблюдением существующих и 

имеющих быть изданными узаконений и в соответствии с целями, в сем 

договоре изложенными, приобретать всякого рода имущество в соб-

ственность и пользование, выдавать, получать и передавать всякого 

рода долговые обязательства, не исключая векселей, открывать но 

всех кредитных учреждениях СССР текущие и специальные счета, всту-

пать с согласия КОМИТЕТА ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ ТРУДЯЩИХСЯ ЕВРЕЕВ 

при ПРЕЗИДИУМЕ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ЦИК СОЮЗА ССР учредителем или 

участником во всякого рода Общества и предприятия, имеющие связь о 

его деятельностью, отчуждать и закладывать собственное имущество, 

передавать его в пользование и сдавать его в аренду на возмездных и 

безвозмездных началах, снимать в аренду разного рода помещения, 

строения, участки и проч., приобретать имущество на праве застрой-

ки, отчуждать таковое и сдавать его в аренду, открывать (с согласия 

КОМЗЕТ) отделения, агентства, конторы, мастерские, склады и магази-

ны, вообще совершать все невоспрещенные законами СССР сделки и дей-

ствия, необходимые и желательные для осуществления целей, в сем до-

говоре указанных, искать и отвечать на суде. 

5. АГРО-ДЖОЙНТ проводит свою работу в СССР через Главного 

Уполномоченного, которому предоставляется организовать аппарат с 

необходимым ему штатом доверенных служащих и рабочих в тех местах, 

где это потребуется по ходу работы. 

                                                 
1 JDC Archive NY AR192132 / 4 / 30 / 5 / 533/ 359818. 
2 Речь идет об уже упоминаемых населённых пунктах, основанных в XIX на территории Степной 

Украины (например, Сде Менуха или Калининдорф), а также о поселениях сионистов (Тель-Хай, Мишмар 

и др.) начала 20-х гг. ХХ в. на территории северного Крыма, которые также были включены в систему  

еврейских сельскохозяйственных поселений в 20–30 гг. ХХ в. 
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6. Главно-Уполномоченный АГРО-ДЖОЙНТА для СССР имеет свое ме-

стопребывание в Москве, АГРО-ДЖОЙНТУ присваивается печать прилагае-

мого образца. 

7. АГРО-ДЖОЙНТ освобождается от существующих и могущих быть 

введенными в пределах СССР центральных и местных налогов и налого-

вых сборов. 

8. АГРО-ДЖОЙНТ вправе распространять свою деятельность и на 

нееврейское население, живущее вперемежку или по соседству с еврей-

ским населением, среди которого оно работает. 

9. Деятельность АГРО-ДЖОЙНТА заключается: 

1) В устройстве еврейских переселенческих групп и их хозяйств 

на новых местах и их объединении в коллективы и кооперативы. 

2) В оказании материальной помощи коллективным и индивидуаль-

ным еврейским переселенческим земледельческим хозяйствам и их ко-

оперативным, производственным, кредитным и ссудо-сберегательным то-

вариществам и союзам. 

3) В инструктировании евреев-земледельцев-переселенцев по всем 

вопросам организационно-хозяйственного и кооперативного характера. 

10. АГРО-ДЖОЙНТ вправе оказывать помощь: а) отпуском денежных 

средств, в частности, на образование основного и специального капи-

талов различных сельско-хозяйственных переселенческих товариществ и 

их объединений; б) путем снабжения разными материалами и предметами, 

как-то: посевным и посадочным материалом, сельско-хозяйственным ин-

вентарем, строительными материалами и проч.; в) содействуя подгото-

вительным для переселенцев работам, оплатой землеустройства и произ-

водством мелиорационных, строительных и т.п. работ; г) путем субси-

дирования как еврейских, так и не-еврейских агрономических и педаго-

гических техникумов, сельско-хозяйственных школ и кратко-срочных 

курсов по отдельным специальностям с.-х. промышленности, при условии 

направления части учащихся по окончании курса на работу во вновь со-

здаваемые еврейские земледельческие поселения; д) путем субсидирова-

ния общественных организаций целиком или частично работающих в обла-

сти привлечения еврейских трудовых масс к земледельческому труду. 

11. Помощь оказывается АГРО-ДЖОЙНТОМ на началах возвратных и 

безвозвратных пособий, АГРО-ДЖОЙНТ вправе отсрочивать и рассрочи-

вать оплату выдаваемых им ссуд, а равно перечислять их частично или 

полностью в разряд безвозвратных пособий. 

12. Ссуды могут быть выдаваемы в форме коллективного, коопе-

ративного или индивидуального кредитования, краткосрочные или дол-

госрочные, беспроцентные или процентные, причем в последнем случае 

размер процентов не должен превышать 3-х годовых, и полученные от 

процентных начислений суммы могут быть использованы АГРО-ДЖОЙНТОМ 

только для той же работы, как и основной капитал.  

13. Ссуды выдаются под долговые обязательства, векселя залог 

имущества, не исключая строений и права застройки, с.(х) - продук-

тов, будущего урожая и проч.; в случае отпуска каких-либо предметов 

в натуре АГРО-ДЖОЙНТ, если найдет это целесообразным, может сохра-

нить за собой право собственности на них, оговорив условия, при ко-

торых эти предметы изъемлются из владений должников и возвращаются 

АГРО-ДЖОЙНТУ. 

14. На поселенцев, устраиваемых и обслуживаемых АГРО-

ДЖОЙНТОМ, согласно плана КОМЗЕТ, распространяются все льготы и пре-

имущества, которые предоставляются или будут предоставлена в преде-

лах СССР законами или распоряжениями СОЮЗНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА и соот-

ветствующих СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК, переселенцам, устраиваемым в порядке 

государственного переселения, в частности, пониженный тариф по про-

езду и провозу багажа и прочего имущества, льготы по землеустрой-

ству, единому с.-х, налогу и др. налогам и проч. 
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15. АГРО-ДЖОЙНТУ предоставляется в обслуживаемых им пересе-

ленческих районах устраивать прокатные, случные, зерноочистительные 

пункты, племенные и семенные рассадники, плодово-виноградные питом-

ники, показательные поля и участки, а равно содержать агрономов, 

инструкторов и ветеринаров и вообще оказывать все виды агротехниче-

ской помощи, действуя с утверждения органов КОМЗЕТА и соответствую-

щих земельных органов. 

16. Персональный подбор сотрудников производится АГРО-

ДЖОЙНТОМ, причем количество иностранных граждан не должно превышать 

10%. Во всем остальном АГРО-ДЖОЙНТ подчиняется всем правилам об 

условиях и вознаграждении труда установленным Кодексом о труде. 

ПРИМЕЧАНИЕ: КОМЗЕТ имеет право отвода отдельных сотрудников 

АГРО-ДЖОЙНТА. 

17. Рабочие и служащие АГРО-ДЖОЙНТА пользуются в отношении 

платежа налогов, квартирной платы и жилой площади и оплаты комму-

нальных услуг и вообще в пр. отношениях правами рабочих и служащих 

государственных учреждений. 

18. АГРО-ДЖОЙНТУ предоставляется ввозить в СССР необходимые 

для его деятельности предметы по особой, имеющей быть выработанной 

НАРКОМВНЕШТОРГОМ и KОM3ETОM, номенклатуре без платежа пошлин, кан-

целярского, таможенного, лицензионного и иных сборов акциза. KОМЗЕT 

оказывает содействие в получении от соответствующих правительствен-

ных органов лицензий на ввоз предметов, указанных в упомянутой но-

менклатуре. 

19. Грузы направляемые в адрес АГРО-ДЖОЙНТА, для целей в сем 

договоре наложенных, перевозятся по путям сообщения СССР по тари-

фам, установленным для грузов переселенцев. 

20. Настоящий договор заключается на срок в один год, считая 

с момента утверждения его ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, по желанию АГРО-ДЖОЙНТА, 

заявленному в письменной форме за три месяца до истечения срока, 

договор, при отсутствии возражений со стороны ПРАВИТЕЛЬСТВА, авто-

матически продолжается на новый срок. Каждой из сторон предоставля-

ется право во время действия договора заявить в письменной форме о 

своем желании прекратить его действие. В таком случае АГРО-ДЖОЙНТУ 

предоставляется шести месячный срок для ликвидаций своих дел. 

21. При ликвидации деятельности АГРО-ДЖОЙНТ передает по со-

глашению с КОМЗЕТОМ свое имущество, включая долговые обязательства 

кооперативным и др. организациям, действующим в пределах СССР и 

преследующим одинаковые с АГРО- ДЖОЙНТОМ цели. Во всяком случае АГ-

РО-ДЖОЙНТ обязуется не вывозить обратно заграницу сумм и средств, 

ввезенных им в СССР, для работы по сему договору. 

22. Вся работа АГРО-ДЖОЙНТА протекает в полной согласованно-

сти с ПРАВИТЕЛЬСТВОМ в лице КОМИТЕТА ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ ТРУ-

ДЯЩИХСЯ ЕВРЕЕВ при ПРЕЗИДИУМЕ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ЦИК СОЮЗА ССР 

(сокращенно именуемый КОМЗЕТ), который: а) оказывает всемерное со-

действие отводу земель переходящим к занятию сельским хозяйством 

евреям и облегчению работы АГРО-ДЖОЙНТА; б) утверждает операционные 

планы работы и сметные предположения АГРО-ДЖОЙНТА, а также условия 

хозяйственной и кредитной помощи переселяющимся евреям и инструкции 

для агрономов, инструкторов, инспекторов и (прочих) сотрудников АГ-

РО-ДЖОЙНТА и их штаты; в) обследует предприятия АГРО-ДЖОЙНТА и ра-

боты, производимые ими, а равно знакомится с делопроизводством 

учреждений АГРО-ДЖОЙНТА, расположенных в пределах СССР; г) рассмат-

ривает отчеты о ходе работ АГРО-ДЖОЙНТА каждые три месяца, а равно 

не периодически. 

ПРИМЕЧАНИЕ: КОМЗЕТ имеет право назначить своих представителей 

для Союза ССР и отдельных Союзных и автономных Республик с целью 
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оказания содействия АГРО-ДЖОИНТУ в его работе в соответствии с 

настоящей статьей. 

23. В случае предоставления ПРАВИТЕЛЬСТВОМ какой-либо ино-

странной организации, преследующей аналогичные с АГРО-ДЖОЙНТОМ це-

ли, не предусмотренных сим договором льгот, – таковые автоматически 

распространяются на АГРО-ДЖОЙНТ. 

24. Настоящий договор вступает в силу по утверждении его СО-

ВЕТОМ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР при условии утверждения его не 

позже 1-го января 1925 года. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ  

УСТРОЙСТВУ ТРУДЯЩИХСЯ ЕВРЕЕВ  

ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ЦИК СОЮЗА ССР –  

П. СМИДОВИЧ 

 

ПРЕЗИДЕНТ и ДИРЕКТОР АМЕРИКАНСКОЙ  

ЕВРЕЙСКОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ АГРОНОМИЧЕСКОЙ КОРПОРАЦИИ –  

Ж. РОЗЕН 

 

Как видим, согласно договору, Агро-Джойнт при согласии руководства СССР обя-

зуется помогать еврейской колонизации в Советском Союзе. В частности, предоставлять 

переселенцам финансовую помощь (в виде кредитов или других займов), инвентарь, за-

ниматься подготовкой сельскохозяйственных кадров и др. По договору организация «Аг-

ро-Джойнт» получала в СССР легальный статус, близкий к государственной организации. 

Также ей предоставлялись привилегии в налогообложении, а также при ввозе инвентаря 

для сельскохозяйственной колонизации. При этом деятельность Агро-Джойнта была огра-

ничена рядом пунктов, в частности, 90% его сотрудников должны были быть гражданами 

СССР, а вся его деятельность подотчётна КомЗЕТу как представителю правительства 

СССР. Как отмечалось, данный Договор был основополагающим. Последующие соглаше-

ния корректировали или расширяли некоторые пункты, добавляли новые. Однако все но-

вые добавления не меняли сущность договоренностей.  

Анализ текста договора позволяет сделать вывод. Ни создание некой еврейской 

национально-территориальной единицы в СССР, ни тем более передача каких-либо зе-

мель под залог или в виде выкупа предметом соглашения не были. Все статьи касаются 

исключительно содействия со стороны Агро-Джойнта еврейской аграрной колонизации в 

СССР, а также о юридическом статусе Агро-Джойнта и характере его деятельности на 

территории СССР. Заметим, что о Крыме как отдельной территории вопрос вообще не 

стоял. Можно считать доказанным, что предложения о создании на территории Степной 

Украины и Крыма потенциальной еврейской автономии исходили от советских предста-

вителей, в основном работников КомЗЕТа и Общества землеустройства евреев-

трудящихся (ОЗЕТ) (А. Мережин, Ю. Ларин, А. Брагин и другие) [Мережин, 1927, с. 23; 

Агапов, 2013, с. 109; Могаричев 2019]. 

Несомненно, договор представляет собой образец сотрудничества СССР 20-х гг. с 

заграничными негосударственными «буржуазными», «классово-чуждыми» организация-

ми. В этом контексте он представляет несомненный интерес для анализа и понимания 

внешней и внутренней политики Советского Союза рассматриваемого периода.  
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Аннотация 

Рассматривается так называемый польский вопрос с использованием проблемно-

хронологического подхода. В результате принятия католичества и добровольного вхождения в 

состав западной цивилизации у польского народа исторические начала стали преобладать над 

славянской самобытностью. Когда Польша утратила собственную государственность в последней 

четверти XVIII в., данное преобладание стало проявляться в еще большей степени, что нашло свое 

отражение в восстаниях 1830 и 1863 гг. В частности, это выразилось в требованиях повстанцев 

восстановления границ Польши в пределах 1772 г., а также в религиозно-мистическом 

мессианизме А. Мицкевича. В межвоенный период данное преобладание проявлялось в планах  

Ю. Пилсудского воссоздать «Великую Польшу» за счет раздела Советского Союза путем польско-

германо-японской интервенции. После распада социалистического блока польские политические 

элиты пытаются вновь возродить былое величие Польши засчет тесного сотрудничества с США, 

однако оно проходит не совсем гладко. Поскольку польский вопрос принципиально важен для 

российской истории и политики, по нашему мнению, ныне было бы целесообразно создание 

специальной научной структуры в рамках одного из ведущих российских вузов для изучения и 

прогнозирования дальнейшего развития польского вопроса. 

 

Abstract 

The so-called Polish question is examined with the using of the problem-chronological approach. As a 

result of the adoption of Catholicism and the voluntary entry into the Western civilization of the Polish 

people, historical origins began to predominate over the Slavic identity of Poles. When Poland was 

deprived of its own statehood at a last quarter of 18th century, this predominance began to manifest itself 

even more: it was manifested in the uprisings of 1830 and 1863. In particular, this was reflected in the 

demands of the rebels to restore the borders of Poland within the limits of 1772, as well as in the 

religious-mystical messianism of A. Mickiewicz. In the interwar period, this predominance was 

manifested in J. Piłsudski’s plans to recreate «Great Poland» by partitioning the Soviet Union through 

Polish-German-Japanese intervention. After the collapse of the socialist bloc, Polish political elites are 

trying again to revive Poland’s former greatness through close cooperation with the United States, but it is 

not going smoothly. It is necessary to create a scientific structure for studying and forecasting the Polish 

question within the framework of the Russian university. 

 

Ключевые слова: польский вопрос, мессианизм Мицкевича и Пилсудского, «холодок» между 

Польшей и США. 

Keywords: the Polish question, the messianism of Mickiewicz and Piłsudski, the chill between Poland 

and the United States. 
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Польский вопрос многогранен, имеет значительную историю и, хотя нынешние вре-

мена краха так и не состоявшейся модели глобализма и перехода к новой многополярной мо-

дели характеризуются изменчивостью, он продолжает во многом сохранять свою актуаль-

ность прежде всего для одного из самых значимых игроков мировой политики – России. 

Причем он не только актуален, но весьма важен среди прочего с точки зрения поиска адек-

ватной оценки внешнеполитических целей и политических амбиций нынешней польской 

правящей элиты. Следует также учитывать роль и место Польши в современной Европе, в 

частности, в ЕС и как ключевого игрока, на которого намерена делать ставку администрация 

США в своих антироссийских пасьянсах. Данная статья имеет цель проследить эволюцию 

различных граней польского вопроса из обозримого прошлого по настоящее время, отметить 

его особенности в нынешний период, по возможности наметить путь для воздействия на него 

с целью формирования адекватного взаимного восприятия России и Польши. 

Согласно мнению видного российского ученого, общественного и государственно-

го деятеля середины – второй половины XIX в. Александра Федоровича Гильфердинга, 

истоки борьбы между Россией и Польшей теряются в глубине веков. «Едва эти народы 

вступали в круг деятельности исторической, перед ними становился вопрос: войдут ли 

они органически, всею своею духовною, общественною и политическою жизнью в состав 

старшего, более образованного римско-германского мира или устоят на началах самостоя-

тельного развития? Вопрос этот предлагался славянскому племени самою силою истории, 

иначе быть не могло: ибо, с одной стороны, славянское племя было так молодо, так нераз-

вито сравнительно с крепко организованным миром романского и немецкого Запада, что 

этот мир мог казаться славянам высшим идеалом человеческого общества, и сам должен 

был стремиться захватить в свой круг слабые организмы славянских народов. Но, с другой 

стороны, славянское племя было так велико, так свежо, что в нем естественно должна бы-

ла жить потребность не только внешней, но и внутренней самобытности, инстинкт само-

стоятельного исторического призвания» [Гильфердинг, 2009, c. 172]. Это наблюдение, на 

наш взгляд, представляется необычайно важным и послужит своеобразным фундаментом 

для дальнейшего хода исследования. 

В ходе тяжелой борьбы с Германской империей западнославянские племена, в том 

числе сформировавшие впоследствии польский народ, утратили значительную часть сво-

их земель – Балтийское Поморье, восточная сторона р. Одер, Силезия и т. д. были шаг за 

шагом отняты и онемечены. В то время как западные земли польских племен делались до-

бычей германского натиска, на восточных формировалось независимое государство, кото-

рое, пытаясь уберечь в какой-то мере свою славянскую народность, в то же время прони-

калось совокупностью начал западной жизни [Szajnocha, 1859, s. 4–19]. 

Часть западнославянских племен постепенно формировалась в польский народ в 

процессе вхождения всем своим организмом в состав западноевропейского мира. Нрав-

ственные устои Польши складывались под влиянием религиозных начал католицизма и 

общественных идеалов рыцарства; городская жизнь целиком была перенесена из Герма-

нии, а в основу просвещения были положены предания римского классицизма – словом, 

все было принято и органически усвоено ею с Запада. «Польша, оставаясь славянской, 

сделалась вполне членом латино-германской семьи народов, единственной славянской 

страной, вступившей в эту семью всецело и свободно, не в силу материального завоева-

ния, а добровольным принятием западноевропейских стихий в основу своей собственной, 

славянской жизни. Этот органический процесс внутреннего совоплощения Польши с ла-

тино-германским или западноевропейским миром составляет сущность первой эпохи 

польской истории; в XIV в. Польша принадлежала уже, всеми стихиями своими, к семье 

западноевропейских народов» [Гильфердинг, 2009, c. 173].  

В отличие от Польши, путь развития русской земли был более «медленным и тяже-

лым». В начальные времена исторического существования обоих государственных орга-

низмов, пока на землях древнепольского государства еще имела место внутренняя орга-

ническая борьба проникавших в него западных идей с собственными славянскими преда-
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ниями, оно само заслоняло русскую землю от непосредственного влияния латино-

германской Европы и способствовало тому, что на землях Киевской Руси могли окрепнуть 

зародыши самобытной славянской жизни. «То великая, хотя бессознательная, историче-

ская для нас заслуга древней Польши, заслуга, которой мы не должны забывать «Религия, 

принятая русскою землею, связала ее с миром древнего просвещения, но с таким миром, 

который стоял вне западноевропейской семьи народов; и в то же время эта религия, по 

самому своему характеру невмешательства в мирское устройство, не предопределяла раз-

вития славянской жизни чужими началами и формами; под ее покровом мог устоять и 

окрепнуть народ на своих славянских основах; под ее покровом эта часть славянского 

племени могла сложиться в народный и государственный организм, вполне самобытный 

во всех стихиях своей общественной и духовной жизни» [Гильфердинг, 2009, с. 174].  

Таким образом, согласно мнению А.Ф. Гильфердинга, православие сыграло для пе-

риода становления древнерусской государственности ту особую роль, которая позволила 

впоследствии России сохранить собственную славянскую самобытность, в то время как 

Польша была обречена быть втиснутой в прокрустово ложе латино-германской цивилиза-

ции, в значительной степени упорядочившей организационную и бытовую стороны жиз-

ни, но исказившей славянскую душу польского народа. 

Следует также обратить внимание еще на один фактор, оставшийся вне поля зре-

ния Александра Федоровича. Имеется в виду монголо-татарское иго, в значительной сте-

пени повлиявшее на формирование особого психологического облика русского народа. Не 

только в худшую сторону, придав черты скрытности и т. п. Ведь, в отличие от западноев-

ропейской традиции, где большая часть информации передается посредством вербального 

аппарата, азиат постигает собеседника не столько путем речевого общения, сколько ду-

шой и сердцем. И монгольский завоеватель, перенеся русским князьям среди прочего 

формы и методы государственного управления, заимствованные в покоренном Китае, от-

носительно русского народа в течение 240 лет выступал в роли так называемого «черного 

учителя», наделив его, правда, помимо желания последнего, тонким азиатским чутьем и 

психологизмом. Важнейшую роль опять же сыграло православие, являвшееся, скорее все-

го, чуть ли не единственной возможностью с верой и достоинством пройти это весьма и 

весьма нелегкое испытание, сохранив в неприкосновенности от германского латинизма 

славянскую душу. Чего напрочь были лишены поляки, негативно воспринимавшие внеш-

нюю сторону психологического облика русского человека, видя лишь византийское лу-

кавство и азиатское коварство «москалей». 

Однако данный фактор, в значительной мере повлияв на «христианизацию» души и 

рост психологизма русского народа, в то же время отяжелил и замедлил ход историческо-

го развития восточно-славянских княжеств, а Польша уже в XIV в. представляла общество 

вполне развитое, созревшее под влиянием Запада, проникнутое всеми началами его жиз-

ни. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, воспринимая внешнюю сторону отста-

лости русских княжеств в качестве проявления «москальского» азиатства, деятельность 

Польши должна была обратиться на восток, на русскую землю. Чем представлялась поля-

кам Русь в XIV–XV вв.? Страной глубокого невежества с едва начинающимися зачатками 

государственной организации, в одной половине своей подчиненную диким литовским 

язычникам, в другой – раболепствующую перед ханом татарской орды. 

Следует также учитывать еще одно немаловажное обстоятельство касательно мо-

тивов обращения взоров польских правителей на восток – это их религиозная солидар-

ность с римско-германскими императорами, рассматривавшими славянские племена в ка-

честве целей для дальнейшего завоевания и распространения латинства. Несмотря на тот 

факт, что восточнославянские племена были родственными по крови, политические инте-

ресы Польши требовали «поддерживать императоров в этих войнах против братских 

Польше племен» [Szajnocha, 1859, s. 33].  

Первая попытка этой самой поддержки, которая была сделана еще в домонгольский 

период, носила среди прочего явно выраженный прозелитский характер и помещена в 
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матримониальную обертку. Речь идет об отправке в Киевскую Русь дочери короля Боле-

слава Храброго как невесты для сына великого князя Владимира Святополка1 в сопровож-

дении ее духовника – бывшего колобжегского епископа Рейнберна. Согласно сведениям 

немецкого хрониста Титмара Мерзебургского, старания зятя Болеслава, его супруги и 

вышеупомянутой духовной особы ввергнуть Туровский край в католичество обрели такой 

размах, что трое новоявленных катехизаторов оказались благодаря великому князю Вла-

димиру в темнице, где душа Рейнберна покинула телесное пристанище и отлетела к Гос-

поду ориентировочно в 1013 г.2 

Комментируя этот эпизод, польский историк XIX в. Шайноха упоминает о при-

рожденной Польше и Руси духовной противоположности и цивилизующем влиянии не 

востока на запад, а запада на восток и заявляет: «С этого началась первая в этой стороне 

борьба между восточным и западным фактором» [Szajnocha, 1859, s. 166–167]. Упрекнув 

Восточную церковь в слиянии со светской властью, именитый львовянин далее развивает 

мысль о преобладании Западной церкви, которая, развернув борьбу против светской вла-

сти германских императоров, вызвала ее последствиями европейское просвещение, у ко-

торого «весь восточно-христианский мир не смеет еще оспаривать превосходства» [Гиль-

фердинг, 2009, с. 177]. 

Полемизируя с Шайнохой, Гильфердинг задает провидческий вопрос: «А что, если 

он когда-нибудь станет его оспаривать? Что, если славянское племя должно и действи-

тельно имеет силу стремиться не к подчинению стихиям латино-германской Европы, а, 

напротив, к внутренней самобытности? Что, если темная масса русского народа оказалась 

убежищем и хранительницею возможной, духовной и общественной, самобытности сла-

вянского племени? Как представилось бы в таком случае историческое дело Польши?» 

После этого Александр Федорович дает не менее пророческий ответ: «В таком случае мы 

(не обвиняя, разумеется, в частности, ни прежних поколений польских, ни поляков, со-

временников наших, ибо это невольный плод исторической судьбы) сказали бы, что 

Польша совершила историческую измену славянскому делу, что в прошедшем казавшееся 

столь близким торжество польского владычества в русской земле убило бы всю будущ-

ность славянского племени...» [Гильфердинг, 2009, с. 177–178]. 

Представляется целесообразным по возможности кратко оценить движение Польши 

в отношении восточнославянских земель в период XIV–XVIII вв. Закончив ориентировочно 

в XIV в. первую фазу своего внутреннего органического слияния с латино-германской Ев-

ропой, она обращает свой взор на Восток, и на том этапе ее первые шаги сопровождают не-

вероятные успехи. Обаяние Запада было столь притягательным, что при короле Казимире 

Великом вся Галицкая земля присоединилась к Польше, и польские магнаты в предвкуше-

нии великой будущности почти насильственно навязали наследнице польского престола 

Ядвиге брак с великим князем литовским Ягелло, властелином всей западной половины 

русских земель [Szajnocha, 1861]. Польское влияние неожиданно распространилось до Кие-

ва, Брянска, Смоленска и Новгород-Северского. Этот союз, еще сомнительный при Ягелле, 

скреплялся все теснее и теснее с каждым поколением, и при его внуке Казимире IV Вели-

кому Новгороду пришлось горько пожалеть3 за попытку присоединиться к этим мирным 

завоеваниям, которые доставляло Польше превосходство ее образованности, ее аристокра-

тической организации над невежеством и бессознательностью русской земли. 

                                                 
1 Впоследствии прозванного Окаянным. 
2 [Szajnocha, 1859, s. 84; Титмар из Мерзебурга. Хроника. Кн. VII. 72(52)]. Эта польская интрига 

имела продолжение. Когда отряды Болеслава в 1013 г. опустошили западные области, Владимир освободил 

узников, а после смерти последнего в 1015 г. Святополк обосновался в Киеве. После того, как войско 

Ярослава нанесло поражение отрядам Святополка на Днепре в 1016 г., последний сбежал к тестю, который  

в свою очередь в 1018 г. нанес на Буге поражение Ярославу и захватил Киев, водворив туда своего зятя.  

Но спустя год Ярослав вновь нанес поражение Святополку, который «пробѣже пустыню межи Чяхи и Ляхы, 

и ту испровѣрже животъ свой злѣ» [Повесть временных лет, с. 37–38]. 
3 После московско-новгородских войн 1471–1478 гг. Новгородская республика была упразднена,  

а вечевой колокол увезен в Москву. 
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Но внутренние, живые, хотя бессознательные славянские начала не желали соот-

ветствовать началам польской жизни. Восточные славяне, особенно в делах веры, стали 

подымать голову против польской стихии, и в XVI в. Польше приходится уже полунаси-

лием упрочивать свое господство над ними: она почти заставляет литовско-русские обла-

сти окончательно соединиться с нею в одно государство в рамках Люблинской унии 

1569 г. И также полунасилием она навязывает Брестскую унию 1595 г., то есть церковный 

союз с Римом, и насильственно его вводит. Наконец, в начале XVII в. польское знамя во-

дружено в Кремле, и все Московское царство должно подчиниться пропаганде польской 

цивилизации – полное торжество Польши над русско-славянским миром казалось достиг-

нутым. 

Однако в русской земле уже настолько развилось сознание ее внутренней самобыт-

ности, что народ восточной Руси не признал превосходства польской цивилизации и захо-

тел остаться при своих началах жизни. Таким образом, совершился великий исторический 

перелом, решивший судьбу славянского мира. 

Выдворение поляков из пределов Третьего Рима было первым действом в этой новой 

исторической драме: русская земля определила для себя предел распространению польских 

начал. Польско-казацкие войны середины XVII в. в Малороссии были вторым действом: 

русская земля заявляла потребность освободиться от них и там, где они уже почти обосно-

вались. Третьим действом стала реформа Петра Великого, которая имела в русско-польском 

вопросе то огромное значение, что она отняла у польской пропаганды на Руси разумную 

цель, что она упразднила, если можно так выразиться, историческую задачу Польши в от-

ношении русской земли. В самом деле, два первых великих действа – освобождение Моск-

вы и польско-казацкие войны в Малороссии – доказали только, что русская земля предпо-

читает свою религиозную и общественную самостоятельность латино-германским стихиям 

католической и шляхетской Польши; но на ее стороне оставалось еще одно значительное 

преимущество, один мощный инструмент преобладания – образованность и наука, приня-

тые ею из Западной Европы вместе с ее религиозными и общественными началами. 

Пока Россия была невежественна, а Польша образована, вопрос еще был сомните-

лен, какой стороне принадлежит будущность в славянском мире: образованному ли сла-

вянскому организму, но отказавшемуся от внутренней самобытности, или организму с за-

датками самобытного развития, но коснеющему в невежестве? 

Русская земля при Петре I окрепла уже до такой степени, что для нее сделалось 

возможным принять западную науку и образованность, не отказываясь не только от своей 

внешней независимости, но и от внутренней самобытности своей жизни. Русская земля 

воспользовалась плодами западной цивилизации и с этим не вошла, подобно Польше, в 

состав латино-германского мира, не потеряла начал своего самобытного славянского раз-

вития. Дело Польши в русском мире, как сказано, устранялось реформой Петра, и об этом 

ясно засвидетельствовала сама история. Петр был первый из русских царей, который ни 

разу не воевал с Польшей, и первый, который хозяйничал в ней, как у себя дома: так бес-

сильна стала Польша перед Россией, как скоро Россия овладела сама последним орудием 

ее прежнего обаяния – западной образованностью. 

Весь XVIII в. был периодом разложения государственного здания старой Польши. 

Обширные русские области, которые она в XIV–XV вв. притянула к себе своим тогдаш-

ним нравственным и общественным преимуществом над Русью, все эти области (за ис-

ключением лишь Галиции) возвратились в состав Российского государства почти без 

насилия1. Польская земля, то есть земля, населенная поляками, старая земля Казимира Ве-

ликого, очутилась каким-то жалким обрубком среди сложившихся вокруг ее государств, 

похожая на человека, которого весь жизненный подвиг оказался несостоятельным и кото-

                                                 
1 Если и было сопротивление, то лишь в разных местах со стороны польской шляхты, а не со стороны 

туземного населения. 
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рый, потерявши все, остается бесприютным и сирым среди новых лиц, новых потребно-

стей [Гильфердинг, 2009, с. 178–181]. 

Таким образом, в период XI–XVIII вв. предмет нашего исследования стоило бы 

назвать, пожалуй, польско-русским вопросом, для которого было характерно жесткое ци-

вилизационное противостояние носительницы латино-германской стихии Польши, опери-

ровавшей католичеством, идеалами рыцарства, городским немецким правом и образован-

ностью и Русью, народ которой душой и сердцем предпочел древнеславянские общинные 

ценности и православие. В течение процесса данного противостояния начала создаваться 

славяно-православная цивилизация, а польско-русский вопрос к концу XVIII в. сублими-

ровался в польский вопрос. 

Его возникновение принято связывать с периодом потери польской правящей эли-

той собственной государственности в конце XVIII в., когда после трех разделов Польша 

перестала существовать в качестве субъекта международных отношений, став частями со-

ответственно России, Пруссии и Австрии, и, как одно из следствий, представлять непре-

станную головную боль российской внешней политике. Эта самая головная боль из внеш-

неполитической сферы переместилась в российскую внутриполитическую проблему и 

сублимировалась в пресловутый польский вопрос. С польской аристократии и шляхты ни-

кто не потребовал вассальной присяги на верность православному сюзерену, и помещики-

католики продолжали эксплуатировать в имениях крестьян малороссов и белорусов, яв-

лявшихся преимущественно православными, раскачивая и раздувая польский вопрос1. 

Сказать, что российское самодержавие стремилось подавить ростки польского по-

литического самовыражения, было бы неверно. В частности, император Александр I скло-

нен был всячески содействовать различному проявлению польского политического само-

выражения. Известно, что его русские подданные даже сетовали на него за предпочтение, 

которое он оказывал полякам. Он сочувствовал аристократическому духу поляков, вос-

хищался их рыцарским характером и склонен был не находить данных черт в русском 

народе. Заняв после поражения французов в 1812 г. правом завоевателя Варшавское гер-

цогство, то есть Польшу в собственном смысле, землю польского народа, русский госу-

дарь решился восстановить польское королевство с полной гражданской и даже военной 

автономией, и он исполнил это вопреки сильнейшему противодействию главных европей-

ских держав. Не только континентальные державы всеми силами старались на Венском 

конгрессе отклонить российского императора от этого намерения, даже Англия убеждала 

его «обратить Польшу в простые русские губернии». Кто сколько-нибудь знаком с исто-

рией европейской дипломатии 1814–1815 гг., тому известны все эти кажущиеся для нас 

теперь столь странными факты. Известно также, что Александр Павлович, выведенный из 

терпения препятствиями, какие воздвигались Европой против его мысли о восстановлении 

Польши, был готов объявить за это войну своим союзникам, что манифест и воззвание к 

польскому народу были уже написаны, и что только полученное в то время известие о вы-

садке Наполеона устранило эту войну. Известно, что в речи при открытии в Варшаве сей-

ма поляки были выставлены перед Россией как образец, к которому ей следовало стре-

миться [История дипломатии, 1941, с. 379–380; Гильфердинг, 2009, с. 182–183]. 

В политической сфере польский вопрос непрестанно давал о себе знать и нередко 

находил пути для проявления – среди прочего это и восстание Т. Костюшко, и участие 

польских военных формирований в наполеоновской кампании 1812–1813 гг., а также 

польско-русская война 1830–1831 гг. и восстание 1863 г.2 Примечательны были политиче-

                                                 
1 В польской исторической традиции западное влияние оказало значительное воздействие и стало 

частью исторического бытия страны. В частности, шляхта не существовала в Польше искони, а образовалась 

под воздействием немецких учреждений позднего средневековья, и даже сам термин «шляхта», взят из 

немецкого языка. А гонор и воинственность польской шляхты были, скорее всего, заимствованы  

у немецкого рыцарства; соответственно, к понятию о благородном сословии присоединилось старинное 

славянское вечевое устройство, и «из нее вышло нечто бестолковое и вредное для славянства». 
2 В польской историографии, соответственно, «ноябрьское» и «январское» восстания. 
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ские требования повстанцев. Когда в 1831 г. русские войска находились под Варшавой и 

готовились взять штурмом их последнее убежище, Вольское укрепление, фельдмаршал 

Иван Федорович Паскевич пригласил командовавшего поляками генерала Яна Круковец-

кого на переговоры. Дальнейшая защита представлялась невозможной, и фельдмаршал 

считал нужным спросить Круковецкого об условиях, на которых тот согласился бы пре-

кратить бесполезное кровопролитие. Однако польский генерал объявил, что единственное 

условие капитуляции, это восстановление польского государства в границах 1772 г. с Бе-

лоруссией, Литвой и Украиной! 

Внутреннее противоречие польских исторических начал со славянской основой 

польского народа продолжало углубляться и облеклось ко второй половине XIX в. в дей-

ствительные факты. Польские исторические начала настолько стали превалировать над 

славянской основой польского народа ко 2-й пол. XIX в., что многие его представители 

выступали не только против России, но и в роли гонителей других славянских народов. 

Не последнюю роль в этом процессе сыграла польская эмиграция, которую соста-

вили многие бывшие участники «ноябрьского» восстания 1830 г., обосновавшиеся в ос-

новном в Париже. Она была весьма и весьма многочисленна, состояла из десятков тысяч 

людей, как правило, более или менее образованных, и включала политических знаменито-

стей, как князь Адам Чарторыйский, поэтов, как гениальный Адам Мицкевич, ученых, как 

Иоахим Лелевель, и многих других. Неудивительно, что она имела громадное влияние на 

страну, но какой это влияние носило характер? На наш взгляд, для ответа на данный во-

прос необходимо учитывать среди прочего следующие два обстоятельства – недюжинный 

морально-интеллектуальный потенциал эмиграции и ее оторванность от народа и родной 

почвы, то есть от жизненной действительности. Это постепенно стало придавать произве-

дениям многих ее авторов поистине фантастический колорит, поскольку это были плоды 

общества, поставленного вне всякой жизненной действительности. 

Например, когда в период 1830–1848 гг. стала все более и более развиваться идея 

славянской народности и славянского братства, литература польской эмиграции тут же 

исключила русских из семьи славянских народов: «москали» были признаны монголами, 

татарами, финнами, смесью каких угодно племен, но только не славянами. Но что подела-

ешь, если эти «москали» заняли в славянском мире весьма заметное место, которого отри-

цать было невозможно. В результате в среде польской эмиграции создалась особая исто-

рико-мистическая теория – славянский мир был разделен на две враждующие противопо-

ложности: на мир добра и свободы, представительницей которого служила Польша, и на 

мир рабства и зла, воплощенный в России1. 

Мистическая же составляющая уходит корнями к 1830 г. Когда после поражения 

«ноябрьского» восстания полякам пришлось расстаться со значительной долей самостоя-

тельности2, то в среде все той же польской эмиграции сложился антирусский панславизм, 

представленный трудами Ф. Духиньского, франкоязычными польскими журналами и осо-

бенно – в труде великого поэта А. Мицкевича «Книга польского народа и польского па-

ломничества» [Duchiński, 1861; Mickiewicz, 1832]. Последняя своей структурой и содер-

жанием представляет ни больше ни меньше как своеобразное Евангелие от Мицкевича, 

взгляды которого постепенно под влиянием «шарлатана и мистика дурного толка» Ан-

джея Товяньского сублимировались в разновидность некоей новой религии3. 

                                                 
1 В качестве примера среди прочего можно привести курс А. Мицкевича о славянской литературе, ко-

торый он читал в Collège de France в Париже на протяжении 1840–1844 гг. [Mickiewicz, 1849], а также книгу 

Л. Мерославского «О польской национальности в европейском равновесии» [Mieroslawski, 1856]. 
2 До 1831 г. Царство Польское (то есть польские земли, присоединенные к России в 1815 г. после по-

беды над Наполеоном) было фактически самостоятельным государством. Оно имело свой сейм (парламент), 

правительство, армию, денежную единицу и прочие признаки суверенитета. Единственное, что его связыва-

ло с Российской империей, была династическая уния – самодержавный Император Всероссийский одновре-

менно был конституционным царем польским, которого в Варшаве представлял наместник. 
3 [Ларионова, 2010, с. 201]. Идеи мессианизма, которые Мицкевич воспринял у Товяньского, последний, 

вероятнее всего, позаимствовал у крупного польского математика и философа Юзефа Гёне-Вроньского, кото-
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Сущность данной религии состояла в том, что поляки – это новый народ-мессия, 

посланный для искупления всего рода человеческого. Он, как Спаситель, страдал, был 

распят и погребен, но ему суждено воскреснуть, одолеть дух мрака, воплощенному пре-

имущественно в России, и принести с собой всему человечеству царство свободы и бла-

женства. Мессианизм Товяньского – Мицкевича, развивавшийся в 1842–1844 гг., возбудил 

против себя протесты самого католического духовенства и не мог долго удержаться даже 

в среде польской эмиграции: но он важен как самый яркий признак того умственного со-

стояния, до которого могли дойти эти люди. 

Что касается великого поэта А. Мицкевича, то хотелось помимо его литературно-

творческого наследия и университетского курса о славянской литературе обратить внима-

ние на него как на мыслителя сквозь призму пресловутого польского вопроса. Для этого не-

безынтересно было бы обратиться к его статье «О конституции повстанцев», написанной в 

апреле 1833 г. к годовщине «ноябрьского» восстания. В ней он опровергает мысль, появ-

лявшуюся в польской эмиграции, определить заранее ту форму правления и конституцию, 

которую должна получить Польша после освобождения от русской власти. По мнению ве-

ликого польского поэта, конституции следовало быть составленной всего из шести (6) ста-

тей: «Ст. 1. Москаля, служащего Николаю, убивать, ловить, преследовать как можно даль-

ше. Ст. 2. Между повстанцами и Николаем нет никаких условий, договоров, конвенций, пе-

ремирий, сношений и т. п. Ст. 3. Каждого шпега (шпиона), каждого русского чиновника, 

угнетавшего поляков, каждого поляка, уличенного в том, что он сторонник России, ловить, 

судить, казнить. Ст. 4. Революционная власть принадлежит тому, кто ее возьмет. Она более 

или менее обширна, смотря по многочисленности отдела, ей подчиненного, талантам и сча-

стью вождя. Власть эта остается до тех пор, пока ей повинуются. Ст. 5. Власть, водворив-

шись в городе или местечке, становится законодательною; схватив преступника, превраща-

ется в судебную; а если состоит из малого числа повстанцев, сама выполняет свои пригово-

ры. Ст. 6. Подати собираются из добровольных приношений. Кроме того, власть забирает 

все, что нужно во время войны» [Гильфердинг, 2009, с. 464–465]. 

Выходит, что процесс проникновения польских исторических начал в славянскую 

душу народа к первой трети XIX в. не обошел стороной даже великого польского поэта 

А. Мицкевича – ведь кто как не поэт является своеобразным зеркалом души народа? Всего 

лишь через год после создания Евангелия от Мицкевича последовала и Конституция от 

Мицкевича, согласно которой лучшим и надежнейшим эликсиром для обеспечения поль-

ской свободы является убийство москаля, а попутно и поляка – сторонника России. Дру-

гими словами, после распятия, погребения и воскресения Польши великим польским по-

этом на случай отказа признать границы 1772 г. для России под личиной конституции бы-

ла фактически уготована Варфоломеевская ночь. 

Касательно проникновения польских исторических начал в славянскую душу наро-

да следует, пожалуй, отметить еще один чувствительный момент польского вопроса, ко-

торый ощутимо дал о себе знать и стал одной из подлинных причин, лежавших у истоков 

так называемого «январского» восстания. Речь идет об акте 1857 г. дворян Ковенской, Ви-

ленской и Гродненской губерний, который был направлен высшим властям Российской 

империи в преддверии подготовки манифеста 19 февраля 1861 г. об освобождении кресть-

ян. Основной мыслью данного документа, авторство которого принадлежало преимуще-

ственно польским дворянам, было освобождение крестьян без земли, дабы превратить 

                                                 
рый свою первую философскую работу «Критика философии, основанная на первом принципе человеческого 

знания» опубликовал еще в нач. XIX в. [Hoёné-Wroński, 1803]. В 1831 г. в Париже увидело свет одно из его 

основных философских произведений «Мессианство. Окончательный союз философии и религии, составляю-

щий абсолютную философию», первый том которого назывался «Пролог мессианства. Откровение судьбы 

человечества» [Hoёné-Wroński, 1831]. Однако в «мессианизме» Вроньского большое место уделялось идее 

единства славянских народов, ведущая роль среди которых была уготована, по его мнению, России. Парадокс 

ситуации заключался в том, что, будучи ревностным католиком, он умудрялся писать многочисленные посла-

ния русскому царю, Наполеону III и римскому папе [Петрова, Романовска, 1979, с. 161]. 
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русское и литовское простонародье в пролетариат, безусловно зависимый от землевла-

дельцев в своем существовании, и тем самым под эгидой свободы упрочить навсегда свое 

господство. Другими словами, пока приготовлялась крестьянская реформа, поляки запад-

ных губерний добивались того, чтобы удержать крестьянское население (т. е. русских и 

литвинов) в полной административной и политической зависимости от дворянства. 

Когда же заявления польского дворянства западных губерний против крестьянско-

го самоуправления не были услышаны, то после обнародования 19 февраля 1861 г. мани-

феста, снимающего цепи с русского народа, уже 25 февраля в Варшаве состоялась первая 

демонстрация со знаменами старых провинций, принадлежавших Польше по праву гос-

подства шляхты над этим самым русским народом. Поскольку власти не предприняли 

жестких мер, то постепенно эти выступления и переросли в так называемое «январское» 

восстание 1863 г. А.Ф. Гильфердинг, комментируя данный сюжет, весьма уместно прово-

дит параллель с войной Севера и Юга, которая имела место в это же время в США. Он 

отмечает, что южане, защищая институт рабства, «провозглашают, что они идут на смерть 

за «священное дело свободы» против «невыносимого деспотизма» грубых янки, – как по-

ляки, защищая свою «домашнюю институцию» (владычество их шляхетской народности 

над русской), уверяют мир, что подняли меч за свободу против невыносимого деспотизма 

варварских москалей. И те, и другие действительно сражаются за свободу, но только для 

себя, с тем, чтобы другие были их слуги и рабы» [Гильфердинг, 2009, с. 201–210]. 

Таким образом, в течение конца XVIII – начала XX вв., то есть в период отсутствия у 

Польши государственности, польский вопрос наиболее выразительно проявлял себя на тер-

ритории Российской империи. Ко второй половине XIX в. польские исторические начала 

стали превалировать над славянской основой польского народа, и многие его представители 

выступали не только против России, но и в роли гонителей других славянских народов, 

лишь бы добиться возвращения Польше границ 1772 г., что нашло свое проявление в пери-

од «ноябрьского» восстания. А во второй половине XIX в. их преобладание над славянской 

основой носило реакционный характер и приобрело среди прочего изощренно иезуитский 

оттенок, когда для прикрытия своего стремления сохранить белорусских и литовских кре-

стьян в положении рабов было развязано «январское» восстание 1863 г. 

Относительно предмета исследования нашей темы в межвоенный период уместно 

было бы использовать термин «польско-советский вопрос». Во время Первой мировой 

войны, то есть накануне обретения Польшей государственности, некоторым отечествен-

ным мыслителям было свойственно задумываться над будущим русско-польских отноше-

ний. В частности, крупный русский философ Н.А. Бердяев отмечал: «Русская политика 

относительно Польши давно уже стала историческим пережитком, она связана с далеким 

прошлым и не дает возможности творить будущее. В этой неумной политике виновный не 

мог простить тому, перед кем виноват… Россия выросла в колосса как государственного, 

так и духовного, и давно уже раздувание польской опасности, как и опасности католиче-

ской, постыдно и обидно для достоинства русского народа» [Бердяев, 1990, с. 162; Моро-

зов, 2017b, c. 80]. 

Великий русский философ Бердяев был православным человеком и, вероятнее все-

го, не был знаком с Евангелием от Мицкевича, часть предсказаний из которого, похоже, 

имели тенденцию сбыться в течение 1917–1918 гг. Империи государств-разделителей: Ав-

стро-Венгрии, Германии, России – пали. Польша, словно птица Феникс, возродилась из 

небытия, причастность к каковому событию в широких польских кругах принято было 

связывать с именем Юзефа Пилсудского, весьма подходившего, кстати, на роль мессии. 

Весьма многим в Польше казалось, что ненавистные москали наконец получили по заслу-

гам, и час расплаты с ними за все нанесенные, по мнению поляков, обиды уже у порога. В 

течение 1918–1921 гг. молодое польское государство развернуло борьбу за восстановле-

ние польского фактора на вновь обретенных территориях, чтобы возродиться в границах 

1772 г.: в Галиции велась польско-украинская война, в Верхней Силезии шли столкнове-
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ния с немцами, на юге – с чехами в Тешинской Силезии, в Литве был захвачен Вильно, а 

на востоке отгремела советско-польская война, завершившаяся Рижским миром 1921 г. 

Однако мессианский результат так и не был достигнут. Формально отойдя от вла-

сти в 1922 г., маршал Пилсудский продолжал внимательно следить за событиями на меж-

дународной арене касательно возможных перспектив реализации его сокровенной мечты. 

В историографии её принято называть федералистскими планами, целью которых было, 

во-первых, возрождение «Великой Польши», то есть в границах 1772 г. Во-вторых, они 

предполагали появление на границах этого потенциального крупного государства федера-

ции в составе Грузии, Армении, Румынии, Венгрии, Латвии, Эстонии и Финляндии. Они 

были бы объединены в военно-политический союз, проект которого в исторической лите-

ратуре принято было называть «интермариумом», или «междуморьем». Одним из его ин-

струментов создания была особая политика, носившая название «прометеизм»1. Ее ре-

зультатом должно было стать отделение от Советской России Украины, Белоруссии, Гру-

зии, Армении и Азербайджана, а России предстояло «откатиться» за Урал [Maciejewski, 

2009, s. 139–158; Морозов, 2016a, c. 70]. 

Когда в 1925 г. на основе документов Локарнской конференции и 19 ст. Устава Ли-

ги наций был создан правовой механизм подталкивания Германии на Восток, а Польшу не 

включили в Рейнский пакт, предложив подписать с Берлином арбитражный договор о ре-

гулировании границ, Пилсудский понял, что вместо мессианской миссии на Востоке ему, 

возможно, предложат расстаться с «польским коридором»2. Не желая видеть Польшу ма-

рионеткой в руках западных держав, он в мае 1926 г. произвел государственный перево-

рот и расставил на ключевые должности в государстве верных ему людей. Как и прежде, 

он не занимал ответственных государственных постов, однако получил возможность вы-

страивать внешнеполитический курс Польши единолично [Морозов, 2016b, c. 84–89]. 

Маршал был настолько уверен в своей миссии свыше, что не побоялся путем жест-

кого шантажа, прикрытого блефом «превентивной войны», в течение зимы-весны 1933 г. 

заставить германского канцлера А. Гитлера отказаться от использования открывшейся 

возможности в связи с «пактом четырех» ревизии польских границ. А вместо этого серь-

езно отнестись к перспективе польско-германского сотрудничества в рамках его планов 

воссоздания «Великой Польши» [Морозов, 2015, c. 7–28]. 

За подписанной 26 января 1934 г. декларацией «Липский – Нейрат» через месяц 

последовал секретный договор от 25 февраля 1934 г.3, где среди прочего 5-я статья преду-

сматривала возможность прохождения германских войск через польскую территорию в 

северо-восточном и восточном направлении. После того как генерал С. Араки прислал в 

июле письмо Пилсудскому о готовности японской армии напасть в любой момент на со-

ветский Дальний Восток при условии, что Германия с Польшей нападут на западные гра-

ницы СССР на следующий день, дуэт не замедлил преобразоваться в трио. Когда же в 

конце декабря 1934 г. на одной из тайных встреч в Копенгагене главе польского МИД 

Ю. Беку директор Банка Англии М. Норман пообещал на польско-германскую интервен-

цию выделить 500 млн золотых долларов при обязательном участии в займе Франции, то 

исполнение мессианского пророчества из Евангелия от Мицкевича в полной мере каза-

лось уже не за горами [Морозов, 2017а, c. 124–226]. 

Лишь адекватные меры, предпринятые Политбюро во главе с И.В. Сталиным, про-

информированным советской разведкой, имевшей «источник» в ближнем окружении 

                                                 
1 «Прометеизм» среди прочего предполагал всяческую поддержку II отделом Главного штаба Войска 

Польского (разведка и контрразведка) российских эмигрантов – выходцев из Грузии, Азербайджана, 

Северного Кавказа, которые через агентуру в СССР должны были поднять мятеж с целью отпадения от 

Москвы. 
2 Участок польской территории вдоль р. Висла, обеспечивавший в соответствии с одним из  

14 пунктов президента США Вильсона и Версальским договором выход Польши к морю, который был 

создан за счет бывшей германской территории. 
3 О нем см.: [Морозов, 2005, c. 35–53]. 
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польского вождя, позволили в течение 2–17 мая 1935 г. создать «систему малой коллек-

тивной безопасности», предотвратившую, казалось, неизбежную польско-германо-

японскую интервенцию против СССР [Морозов, 2017а, c. 50]. Старый маршал 12 мая он 

скончался от тяжелой болезни. Достойных продолжателей его дела не нашлось, а сентябрь 

1939 г. превратил польско-советский вопрос в польский вопрос и перевел его в другую 

плоскость. Касательно же мессианской роли, то Вторая мировая война весьма наглядно 

показала, во-первых, что западная цивилизация – это «цивилизация, носящая смерть в са-

мом своем корне» [Бродский, 2015, c. 204], во-вторых, что польский народ, которому III 

Рейх готовил альтернативу «печь крематория или онемеченный раб», был спасен от этой 

участи ценой жизни более 600 000 советских солдат1. Ответ на вопрос, кто же из двух 

народов более подходит на роль мессии, пусть останется на совести польского народа. 

В период 1945–1990 гг. польский вопрос не имел прежней остроты, так как Польша 

была союзником ССС и ей была отведена роль одного из центральных звеньев, обеспечи-

вавших военно-стратегическую безопасность социалистического блока, о чем свидетель-

ствует само его название – страны Варшавского договора2. Однако после распада социа-

листического лагеря с начала 1990-х гг. он постепенно начал набирать свою силу, что бы-

ло связано в том числе и со стремлением польских политических элит играть более зна-

чимую роль и обрести свое место в новом, тогда еще однополярном мире3. Например, 

Польша стала одним из участников так называемой Вишеградской группы, созданной 

15 февраля 1991 г., куда помимо нее в настоящее время входят Венгрия, Чехия и Слова-

кия. В 1999 г. Польша вступила в НАТО, а в 2004 г. – в Европейский союз. 

Серьезное внимание уделяется развитию ее вооруженных сил, к чему приложили 

руку США, подарившие в начале 2000-х гг. два списанных ракетных фрегата4, которые 

вошли в состав ее военно-морского флота под названиями «Генерал Казимеж Пуласки» и 

«Генерал Тадеуш Костюшко»5. Польские ВМС, помимо этих двух, насчитывают корвет 

проекта 620 «Кашуб», 3 ракетных катера типа «Оркан», 5 подводных лодок, 5 средних де-

сантных кораблей типа «Люблин», почти два десятка базовых тральщиков, плюс множе-

ство вспомогательных судов6. На побережье, примыкающему к Калининградской области, 

несколько лет назад были развернуты береговые ракетные комплексы NSM7 с дальностью 

полета 185 км. А в феврале 2017 г. Бюро национальной безопасности Польши представило 

стратегическую концепцию морской безопасности страны, в которой присутствует только 

одна константа – угроза, исходящая якобы от России. Ее составители – сторонники созда-

ния в Польше военно-морских сил «средней численности», например, близких по составу 

к норвежским ВМС (23 боевые единицы). Этот «средний» флот должен иметь возмож-

ность действовать не только в Балтийском море, но и вдали от территориальных вод в со-

                                                 
1 На территории Польши также были убиты около 700 000 советских военнопленных [В Польше… 

2017]. 
2 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (Варшавский договор) был заключен 14 мая 

1955 г. Он оформил создание военного-политического союза европейских государств социалистической 

ориентации при ведущей роли СССР, который получил название – Организация Варшавского договора 

(ОВД). 
3 В качестве одного из формально-символических жестов, призванных продемонстрировать 

возрождение военно-политической наполненности внешней политики Польши касательно ее мессианской 

роли (восстановление границ 1772 г.?), можно рассматривать так называемую «коронацию» орла на 

государственном гербе Польши в декабре 1989 – феврале 1990 гг. и его «вооружение» (окраска клюва, 

когтей и короны золотом) в феврале 2001 г. [Спаткай, 2015]. 
4 Класса «Оливер Хазард Перри» (FFG-7) [Правительство США… 2002].  
5 Оба ракетных фрегата предполагается отремонтировать в течение 2018 г. и продлить срок их 

эксплуатации до 2024 г. [ВМС Польши…, 2018]. 
6 В 2018 г. планировалось передать флоту, строившийся на польской судоверфи с начала 2000-х гг., 

корвет проекта «Гаврон» – «Щльонзак». 
7 Naval Strike Missile – «Морская ударная ракета» производства норвежской компании Kongsberg 

Defence & Aerospace. 
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трудничестве с «большими флотами». Под «большими флотами», очевидно, подразуме-

ваются ВМС США [Ванин, 2018]. 

Уделяется значительное внимание развитию польских сухопутных и военно-

воздушных сил. На программу их модернизации планировалось до 2022 г. затратить ре-

кордную для стран Центральной и Восточной Европы сумму – около 45 млрд долларов1. 

Принята новая военно-политическая доктрина страны – «Польские клыки», в рамках ко-

торой решено переориентировать расходы с поддержки международных военных опера-

ций, например, в Афганистане, на развитие мобильности и огневой мощи вооруженных 

сил, приоритет отдан сухопутным войскам и развитию национальной системы ПВО-ПРО. 

Одновременно Польша является одной из ключевых стран Восточной Европы для разме-

щения компонентов системы ПРО НАТО. Вашингтон планировал к 2018 г. разместить на 

базе ВВС Польши в Редзиково ракеты-перехватчики SM-3 Block IIA. По мнению некото-

рых экспертов, польские вооруженные силы не склонны следовать общеевропейской тен-

денции сокращения численности войск и тяжелых вооружений. Наоборот, Польша нара-

щивает мощь своих вооруженных сил, а польские эксперты практически в открытую го-

ворят о том, что главный враг Польши – Россия [Самсонов, 2013]. 

Летом 2017 г. в польше был принят и в конце октября вступил в силу «Закон о за-

прете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объек-

тов и помещений для публичного пользования», согласно которому более чем 450 памят-

ников по всей стране, 230 из которых – это памятники солдатам Советской армии, должны 

быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. Государство выделило на это 

около пяти миллионов злотых (около 1,4 миллиона долларов). Ведущим инструментом 

этой политики и отчасти контролирующим органом, согласно данному закону, является 

Институт национальной памяти Польши [В Польше…, 2017]. 

В то же время место старых памятников занимают монументы новым героям – так 

называемым «прóклятым солдатам» – бойцам антикоммунистического Сопротивления 

1940-х – 1950-х гг. – и экс-президенту Л. Качиньскому, погибшему при катастрофе прави-

тельственного ТУ-154 10 апреля 2010 г. под Смоленском. Ещё одна фигура, заслужившая 

увековечивания от польских властей, – агент ЦРУ Рышард Куклинский, с 1972 по 1981 гг. 

передавший США тысячи секретных документов, память которому увековечена в не-

скольких городах, в том числе в Кракове. Современный польский политолог, вице-

президент Европейского центра геополитического анализа Конрад Рекаш авторитетно за-

являет: «Послушный инструмент американской политики «Право и Справедливость»2 

стремится создать полностью новую польскую идентичность, полностью прозападную, 

оторванную от реальной истории, забывшую собственных героев. Нацией без корней лег-

че управлять. Когда мы забудем, на какой стороне воевали и победили во Второй мировой 

наши деды, их внуков будет легче отправить на другую войну просто как пушечное мясо» 

[К чему могут привести…, 2018]. 

В связи с этим директор фонда «Российско-польский центр диалога и согласия» 

Юрий Бондаренко отмечает, что задача подобной политики – переписать историю страны 

под новую концепцию, согласно которой Польша плавно перешла из германской оккупа-

ции в советскую. То есть была несвободной ровно полвека, с 1939 по 1989 гг. Соответ-

ственно, сама государственная политика Польши, пронизанная русофобией, подразумева-

ет, что все, кто боролся за освобождение страны от полувековой оккупации с оружием в 

руках, – герои, а истинная цель зачистки – переформатировать сознание миллионов поля-

ков [Памятники и беспамятство…, 2017]. 

В январе 2018 г. министерство обороны Польши подготовило документ под назва-

нием «Предложение о постоянном американском присутствии в Польше». При прежнем 

                                                 
1 Например, танковый парк, насчитывавший в начале 2010-х гг. 900 единиц и состоявший из 

германских танков «Леопард» и советских Т-72, планируется удвоить за счет приобретения танков у 

Германии и собственной разработки «Андерс». 
2 Правящая партия Польши. 
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министре национальной обороны Антонии Мачеревиче военное ведомство пыталось до-

биться от США согласия на постоянное размещение в Польше американской бронетанко-

вой бригады в обмен на создание за польский счет полной инфраструктуры для размеще-

ния этого соединения стоимостью 1,5–2 млрд долларов [Минобороны Польши…, 2018]. 

Согласно этому документу, присутствие американских сил укрепит безопасность в реги-

оне так называемого «коридора» Сувалки, то есть на отрезке польско-литовской границы 

длиной около 100 км (участок примыкает на юге к Белоруссии, а на севере – к Калинин-

градскому анклаву России). И хотя ответом Вашингтона стал отказ, нынешний глава 

польского оборонного ведомства Мариуш Блащак заявил, что хочет видеть в своей стране 

постоянную военную базу США. Он подчеркнул, что Польша делает для этого все, что от 

нее зависит, поскольку данный вопрос очень важен для ее национальной безопасности 

[Польша продаст…, 2018; Польша хочет…, 2018]. 

Холодок со стороны Вашингтона в отношении Варшавы, возможно, связан с поль-

скими поправками в закон об Институте национальной памяти, в соответствии с которы-

ми введен запрет на обвинения поляков в преступлениях нацистов на их территории в го-

ды войны. Во всяком случае во время визита на Ассамблею ООН польский президент Ан-

джей Дуда стал жертвой дипломатического унижения – во встрече ему отказал не только 

Трамп, но и высокопоставленные чиновники Вашингтона [Польша продаст…, 2018]. 

Более того, президент США подписал в мае 2018 г. закон 447 о возвращении жерт-

вам холокоста утраченного имущества, в соответствии с которым американские власти 

обещают оказывать им всяческое содействие в этом вопросе. Госсекретарю США поруче-

но отчитаться перед Конгрессом через 18 месяцев о наличии такого имущества в 46 стра-

нах, в том числе в Польше. Подписание Трампом данного закона наслоилось на непре-

кращающиеся обвинения Израиля в адрес Польши касательно попыток скрыть правду о 

соучастии поляков в истреблении евреев. Указывается, что во многих случаях причиной, 

по которой поляки передавали евреев в руки нацистов, было желание завладеть их недви-

жимым имуществом. Израильские активисты утверждают, что два из каждых трёх погиб-

ших польских евреев были убиты либо самими поляками, либо при их содействии. Следу-

ет также иметь в виду, что до Второй мировой в Польше проживала крупнейшая еврей-

ская община, и доля еврейского имущества здесь всегда была высока. Согласно оценке 

лидера партии «Союз реальной политики» Станислава Михалкевича: «Поляки должны 

теперь заплатить евреям 300 млрд долларов» [Американцы заставят…, 2018]. 

В связи с этим польский вопрос на данный момент носит сложный и многоаспект-

ный характер, в котором нашли свое проявление как антироссийские и русофобские про-

явления, так и новые, ранее не имевшие место обстоятельства внешнеполитической пози-

ции Польши, в частности, в отношении США. В данной ситуации, а скорее всего, в пер-

спективе, особую роль может сыграть Россия, для которой польский вопрос всегда имел 

особое значение. В связи с этим уместно было бы процитировать российского философа и 

публициста середины – второй половины XIX в. Н.Н. Страхова: «Польский вопрос, веро-

ятно, еще долго будет глубоким русским вопросом; чем он труднее и важнее, тем нужнее 

для нас сознавать в отношении к нему свой долг» [Страхов, 1863]. В этом смысле иногда 

имеет смысл обратить внимание на пример коллег из других стран, в частности, на Герма-

нию, где в Берлине существует институт изучения Китая. Учитывая данный опыт, пред-

ставляется целесообразным создать в каком-либо из российских вузов центр изучения 

Польши (с перспективой превращения в институт), который бы учитывал в своей деятель-

ности разнообразные возможности для построения продуктивного диалога. 
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Аннотация 

В своей статье автор возвращается к событиям июня 1547 г. в столице Русского государства 

Москве. Грандиозный пожар 21 июня 1547 г., уничтоживший большую часть столицы, стал 

поводом для восстания 26–29 июня. Это народное выступление стало крупнейшим и 

единственным в XVI в. Это обстоятельство обусловило и большой интерес к нему со стороны 

российских историков. Однако, как показывает автор, их интерпретация тех событий, 

продиктованная господствовавшей в советской историографии научной парадигмой, наложила 

определенный отпечаток на трактовку июньских событий 1547 г. в Москве. Автор предлагает 

реинтерпретировать эти события, отказавшись от прежней предвзятости и заново взглянув на 

источники и содержащиеся в них сведения. 

 

Abstract 

The author considers the events of June 1547 in Moscow, the capital of the Russian state. The great fire of 

June 21, 1547 destroyed a large part of the city and became the reason for the uprising of June 26–29. The 

uprising was accompanied by riots in the capital and the killings of those whom Moscow posad people 

considered guilty of their misfortunes. This uprising was part of the general political crisis in the Russian 

state in the 30s and 40s of XVI century and became the largest and only of comparable magnitude in the 

XVI century. It had serious political consequences for the further development of the Russian state and 

this circumstance also caused great interest on the part of Russian and foreign historians. The author 

argues that their interpretation of those events because of the scientific paradigm that dominated Soviet 

historiography left a definite imprint on the interpretation of the June 1547 events in Moscow. The author 

proposes to reinterpret these events by rejecting the previous bias and a new look at the sources and the 

information contained in them. 
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Великий московский пожар 21 июня 1547 г. и последовавший за ним бунт москов-

ских посадских людей отнюдь не были обделены вниманием отечественных историков. 

Тон в их изучении этой страницы истории эпохи Ивана Грозного задал еще «Колумб рос-

сийских древностей» Н.М. Карамзин, когда написал, что «для исправления Иоаннова 

надлежало сгореть Москве» [Карамзин, 1842, стб. 60]. Связь между завершением бурного 

«боярского правления, наступившего после смерти Василия III, великим пожаром и вол-

нениями в Москве и эпохой пресловутых «реформ Избранной Рады» представлялась 

несомненной, проблема заключалась лишь в том, какую оценку дать событиям июня 

1547 г. и под каким углом зрения их рассматривать.  

В советской историографии с ее особым, пристальным интересом ко всякого рода 

социальным движениям, которые могли быть трактованы как проявления классовой борь-

бы, такое событие, и к тому же единственное за весь XVI в., как московский пожар 1547 г. 

и вызванный им бунт городского населения, неоднократно становилось объектом при-

стального (хотя, быть может, и не столь тщательного, как в случае с городскими восста-

ниями следующего, XVII столетия) внимания. И рассматривалось это событие прежде 

всего через призму классовой и антифеодальной борьбы народных масс и, во вторую оче-

редь, в контексте борьбы за власть при дворе юного (а тогда Ивану IV не исполнилось еще 

и 17 лет) великого князя, недавно торжественно венчанного на царство [См., например: 

Зимин, 1960, с. 292–306; Шмидт, 1973, с. 13–119; Альшиц, 1988, с. 37–39; Скрынников, 

2009, с. 92–93 и др.]. 

При такой постановке вопроса немудрено, что в соответствии с господствующей 

научной парадигмой события июня 1547 г. в Москве истолковывались как проявление 

острого социального противостояния между «черными людми» и «силными во Израиле» 

[См., например: Зимин, 1960, с. 296–298]. Лишь Р.Г. Скрынников в 1992 г. заметил, что, 

поскольку «посадские люди не выдвинули никаких социальных или политических требо-

ваний, которые отражали бы их классовые интересы», то в таком случае и сам тезис о 

взрыве классовой борьбы в 1547 г. выглядит сомнительно [Скрынников, 1992, с. 93]. 

М.М. Кром в 2010 г. и вовсе увязал события июня 1547 г. прежде всего с общим полити-

ческим кризисом в Русском государстве в 40-х гг. XVI в. [Кром, 2010, с. 333–339]. 

В том, что классовый подход в оценке событий июня 1547 г. долгое время домини-

ровал в новейшей отечественной историографии, нет ничего удивительного: с одной сто-

роны, свою роль сыграл упомянутый выше характерный для нее подход к оценке событий 

политической и социальной истории, а с другой стороны – соответствующая интерпрета-

ция сохранившихся источников. Стоит заметить, что московский пожар и волнения, охва-

тившие город после него, оставили глубокий след в памяти современников тех событий и 

нашли свое отражение в целом ряде нарративных источников. Пожалуй, наиболее глубо-

кий и основательный их анализ (хотя, на наш взгляд, и несколько предвзятый – «сохра-

нившиеся источники очень неполно и крайне односторонне, враждебно отражают данные 

о московских волнениях июня 1547 г.» [Шмидт, 1973, с. 74]) был дан в свое время 

С.О. Шмидтом [Шмидт, 1973, с. 14–75]. Это, в общем, избавляет нас от необходимости 

еще раз возвращаться специально к этой проблеме (и к тому же сам объем статьи не поз-

воляет углубиться в источниковедческий анализ вопроса). 

Заметим, однако, что отмеченная историком «враждебность» и «односторонность» 

в оценке событий июня 1547 г. в Москве, содержащаяся в источниках, на наш взгляд, обу-

словлена не только и не столько позицией авторов-составителей летописных повестей и 

иных источников о пожаре и бунте 1547 г., сколько тем «вопросником» (термин А.Я. Гу-

ревича), с которым С.О. Шмидт и другие советские историки подходили к изучению этой 

проблемы. Так, к примеру, А.А. Зимин поместил раздел о московском пожаре и волнениях 

в главу об обострении классовой борьбы и городских восстаниях (именно так, во множе-

ственном числе!) накануне начала периода реформ [Зимин, 1960, с. 279–315]. На недо-

статки и однобокость такого подхода к оценке этих и других подобных событий того вре-

мени уже было обращено внимание некоторыми отечественными исследователями [См., 
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например: Пашкова, 2000, с. 112–113], и, пожалуй, стоит согласиться (осторожно!) с мне-

нием А.Л. Юрганова. Он отмечал, что в исторической науке «любое концептуальное по-

строение должно быть основано на анализе смысловых структур средневекового созна-

ния» [Юрганов, 2018, с. 283].  

М.М. Кром, правда, не совсем согласен с такой трактовкой подхода к анализу исто-

рических явлений эпохи позднего Средневековья – раннего Нового времени [Кром, 2005, 

с. 286–287], однако тем не менее определенные точки соприкосновения в их построениях 

найти можно. И когда А.Л. Юрганов пишет о том, что для русского книжника «государ-

ство в этом контексте (контексте Страшного суда – В.П.) – контрапункт эсхатологической 

идеи, главное средство коллективного спасения (выделено нами – В.П.)…», почему 

«верой и правдой надо служить тому, кто «прирожден» быть государем, потому что госу-

дарь исполняет волю Бога на земле и отвечает пред Судьей за неисполнение его «подо-

властными» заповедей Божьих» [Юрганов, 2018, с. 354], то как это расходится с выска-

занным М.М. Кромом тезисом о доминировании в московском политическом «дискурсе» 

XVI в. идеи стремления к высшему благу и общей пользе и осмыслении московскими 

книжниками конфликтов внутри целостного «политического тела» Русского государства 

как дьявольских козней? [Кром, 2005, с. 291, 292–293]. На наш взгляд, никак, тем более 

что нам приходится так или иначе работать с текстами, которые рождались в интеллекту-

альной, книжной среде «говорящего меньшинства», и именно оно, это меньшинство, и со-

здавало те смыслы и «дискурсы», изучая которые мы и пытаемся понять духовный мир 

человека той эпохи. Руководствуясь этими идеями и составив в соответствии с ними свой 

«вопросник», с которым мы подойдем к анализу содержания сохранившихся источников, 

содержащих сведения о событиях июня 1547 г., попробуем иначе взглянуть на «восемь 

дней, которые потрясли Россию» и сформулировать ответ на вопрос – что же тогда про-

изошло в столице: была ли это вспышка классовой борьбы, как полагал А.А. Зимин [Зи-

мин, 1960, с. 307–308], или же «примитивный бунт», как полагал С.О. Шмидт? [Шмидт, 

1973, с. 114]. Или же нечто иное – некое «ритуальное действо» (Н. Коллманн) с участием 

народа и царя, в ходе которого проверялась на прочность верховная власть и утвержда-

лась ее легитимность в глазах народа? [Kollmann, 2012, p. 386]. 

Для ответа на этот вопрос обратимся прежде к хронологии событий. Здесь необхо-

димо отметить, что в нарративных источниках, описывающих события 21–29 июня 

1547 г., есть две версии этих событий – условно «ранняя», составленная вскоре после по-

жара и волнений и отраженная в официальном летописании и новгородской летописной 

традиции [См.: Новгородская 4-я летопись, 1929, с. 620–621; Постниковский летописец, 

1978, с. 29–30; Львовская летопись, 2005, с. 471–472; Летописец начала царства, 2009, 

с. 51–52, 54. См. также: О великом и сугубом пожаре, 1958, с. 197–203; Жарков, 1962, 

с. 224–226], и «поздняя» [См.: Первое послание Курбскому, 2005, с. 35–36; Летописец 

начала царства, 2009, с. 454–457], которая основывается на свидетельствах самого Ивана 

Грозного и т. н. «Царственной книге». Эта версия появилась на свет существенно позднее. 

Определенные противоречия между двумя этими версиями были замечены давно, и, вы-

ражая общее мнение отечественных историков, М.М. Кром отмечал, что «исследователи 

справедливо подчеркивают тенденциозность приписок к Царственной книге и отдают 

предпочтение версии, отразившейся в более ранних летописных памятниках» [Кром, 2010, 

с. 337].  

Осмелимся отметить, однако, что, на наш взгляд, тенденциозны и субъективны (в 

силу особенностей формы и содержания самих источников) и та, и другая версии, но каж-

дая по-своему. Да, конечно, во второй версии на первый план выступает роль враждебно-

го Глинским старого московского боярства, однако, с одной стороны, почему они не мог-

ли использовать озлобленность москвичей против «силных во Израиле» и перенаправить 

их разрушительную энергию на «чужаков» Глинских? С другой стороны, тот же 

М.М. Кром несколько дальше пишет о шагах Ивана IV, направленных на стабилизацию 

отношений с боярством и «соборе примирения» в феврале 1549 г. [Кром, 2010,  
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с. 335–355]. Закономерен вопрос – если юный государь попытался наладить отношения с 

аристократией и положить конец перманентному политическому кризису, не прекращав-

шемся полтора десятка лет с момента смерти его отца, то зачем тогда, в таком случае, в 

официальной (выделено нами – В.П.) версии событий, зафиксированной в том же «Лето-

писце начала царства», выпячивать роль боярства в убийстве царского дяди? А вот в кон-

це 60-х – начале 70-х гг. необходимости в сокрытии неудобных фактов придворной борь-

бы за власть не было, и можно было смело указать на виновников случившегося. Сам 

Иван свидетельствовал в первом послании Курбскому, что тогда, после московской траге-

дии, он «пред отцем своим и богомольцем, пред Макарием, митрополитом всеа Русии, во 

всем в том простихомся; вас же, бояр своих, и всех людеий своих в преступках пожаловал 

и впредь того не воспоминати, и тако убо мы всех вас яко благи начахом держати», но, 

увы, бояре «перваго своего лукаваго обычея не оставите, но паки на первое возвратисте-

ся» [Первое послание Курбскому, 2005, с. 37]. Заметим, кстати, что составитель «Цар-

ственной книги» и приписок к ней не щадит и самих Глинских, показывая их как одних из 

виновников случившегося бунта. Одним словом, мы не видим веской причины оказывать 

предпочтение той или иной версии перед другой и уверенно полагаем, что обе версии от-

нюдь не противоречат друг другу, а прекрасно дополняют одна другую, и вторая версия 

расставляет все точки над «i» в описании событий 26 июня 1547 г. Сопоставление их поз-

воляет нарисовать «стереоскопическую» картину июньских волнений в Москве, что мы и 

сделаем. 

Весна 1547 г. запомнилась москвичам чередой больших пожаров. Сперва, 12 апре-

ля, огонь выжег торговые ряды «со многими тавары от Никольского крестца и до речнои 

стены градные, и гостины дворы великого князя, и дворы людцкие и животы многие по-

гореша от Ильинские улицы и до городной стены». Затем, спустя неделю, 20 апреля, «за-

гореся за Яузою на Болвановье и погореша Гончяры и Кожевники вниз подле реку Моск-

ву» [Летописец начала царства, 2009, с. 50]. В накаленной атмосфере опустошенной по-

жарами Москвы посадские люди занялись розыском подозреваемых в поджогах и их нака-

занием. «А говорили про оба пожара, – записал летописец, рассказывая об этих пожарах, – 

что зажигали зажигальники. И зажигальников многих имали и пытали их. И на пытке они 

сами на себя говорили, что они зажигали. И тех зажигальников казнили смертною казнью, 

глав им секли и на колье их сажали и в огонь их в те же пожары метали» [Постниковский 

летописец, 1978, с. 29]. 

Беспорядки в городе, начавшиеся было после пожара 20 апреля, скоро как будто 

приутихли, однако в воздухе по-прежнему стояло напряжение, готовое в любой момент 

взорваться новой волной насилия и кровопролития. Масла в огонь подливала засуха, 

установившая в конце весны, хлебная дороговизна и повышение налогов (в преддверии 

похода на Казань и готовящейся свадьбы Ивана – «тое же зимы царь и великий князь ве-

лел дань имати с сохи по 12 рублев, и оттого крестьяном тегота была великая) [Русский 

Хронограф, 2005, с. 526–527]. Среди горожан поползли зловещие слухи, что де «явились 

на Москве по улицам и по иным городом, и по селом, и по деревням многие сердечники, 

выимали из людей сердца», а тут еще 1 июня случилось небесное знамение: «Во Пскове 

бысть знамение: на небеси кроуг надо всем Псковом бел, а от Москве на тои кроуг на бе-

лои иныя круги яко доуги видно на краи настоупили, страшни велми, и на болшом кругоу 

перепояски» [Псковская 3-я летопись, 2000, с. 232].  

3 июня 1547 г. неожиданно рухнул колокол-благовестник Благовещенского собора 

во Кремле – еще один явно недобрый знак, только усиливший напряженное ожидание но-

вых бед [Летописец начала царства, 2009, с. 51; Постниковский летописец, 1978, с. 29].  

В первых числах июня в Москве случился очередной пожар, и в довершение всех несча-

стий 21 июня во второй половине дня («во 12 чяс дня») «загореся храм Воздвижение 

честнаго креста за Неглинною на Арбацкои улице на Острове».  

Новый пожар (якобы предсказанный накануне, 20 июня, Василием Блаженным 

[Степенная книга, 2008, с. 353–354]) «на третьем часу нощи преста». Однако этих не-
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скольких часов хватило, чтобы огненная буря («и бысть буря велика, и потече огнь якоже 

молния, и пожар силен») сожгла практически всю Москву. «Прежде убо сих времен па-

мятные книзи временныи пишут, таков пожар не бывал на Москве, как и Москва стала 

именоватися», – устрашенный увиденным, записал русский книжник [Летописец начала 

царства, 2009, с. 52, 54]. И было от чего содрогнуться – новгородский летописец сообщал, 

что в столице сгорело дворов «белых и черных» 25 тысяч, а еще 250 церквей и погибло  

в пламени и в дыму 2700 москвичей (разброс данных о числе погибших в пожаре –  

от 1700 в «летописце начала царства» до 3700 в «Хронографе» редакции 1512 г.) [См.: Ле-

тописец начала царства, 2009, с. 54; Новгородская 4-я летопись, 1929, с. 620; Русский 

Хронограф, 2005, с. 527]. Москва обратилась в пепел. «Не видети иного ничего же, но 

токмо дым и земля и трупия мертвых многолежаще», – подытожил впечатления от слу-

чившегося неизвестный русский книжник [Жарков, 1962, с. 225]. 

На следующее утро на пепелище приехал из подмосковного села Остров, где он 

пребывал всю весну и начало лета с молодой женой, Иван IV. Его сопровождал брат 

Юрий и многочисленная свита. Юный царь, писал книжник, «видеше граду погоревшу от 

огня и святыя церькви и людей погорело много, лежаще трупья мертвых», расплакался и, 

«зряше беду, створяшуюся на граде его и на святых церьквах, и бывшую печаль князем и 

бояром, и мужем москвичом прослезився тешаиши и рек: «Не скорьбите князи и боляре 

мои и народи. Господь бог дал, господь взял. Буди имя господне благословенно отныне и 

до века. Киждо люде мои ставите хоромы по своих местех. А яз вас жаловати ради лготу 

дати» [Жарков, 1962, с. 225]. Отметим, что, на наш взгляд, ничего невероятного в описан-

ной сцене нет, равно как и общий смысл слов, которые произнес Иван, книжник передал 

достаточно точно – именно так и должен был вести себя православный государь и именно 

этого ожидали от него москвичи.  

Обещание царского «жалования» погорельцам, очевидно, должно было ускорить 

преодоление последствий катастрофы и снять напряжение в московском обществе. 

И, надо полагать, стремясь закрепить эффект от объявленных мер, на следующий день, 

23 июня, Иван с боярами снова приехал в Москву. На этот раз он направился к митропо-

литу Макарию, сильно пострадавшему во время пожара и приходившему в себя в Новин-

ском монастыре [Жарков, 1962, с. 225–226]. Об этом визите царя «со всеми бояры» к мит-

рополиту упоминает и составитель Постниковского летописца, современник и, видимо, 

очевидец тех событий [Постниковский летописец, 1978, с. 30].  

На этом совете, судя по всему, произошел неприятный инцидент, имевший далеко 

идущие последствия, и о котором на первых порах, при составлении официальной версии 

случившегося, было решено умолчать. После того как Макарий «много и словесы духов-

ными митрополит тешашо царя государя и великого князя, поучая его на всякую добро-

детель, елико подобает царем православным быти (выделено нами – В.П.)…» [Жарков, 

1962, с. 226], слово взял царский духовник протопоп Федор Бармин, которого поддержали 

бояре И.П. Федоров и князь Ф.И. Скопин-Шуйский. «Вражиим наветом начаша глагола-

ти», – писал составитель «Царственной книги», – что де пожар на Москве случился по той 

причине, что некие злодеи «вълхвъванием сердца человеческие вымаша и в воде мочиша 

и тою водою кропиша и оттого вся Москва погоре». Царь, потрясенный увиденным в 

Москве и находившийся под влиянием речей Макария, продолжал книжник, «велел того 

бояром сыскати» [Царственная книга, 2000, с. 455–456 (правый столбец)]. Выходит, что на 

совете в Новинском монастыре было решено создать специальную «комиссию» для рас-

следования причин случившегося и наказания виновных. 

24-е и 25-е июня в Москве прошли относительно спокойно – во всяком случае ни 

один источник не сообщает о каких-либо происшествиях, которые случились в эти два 

дня в столице. Однако нет сомнений в том, что атмосфера в сгоревшей Москве оставалась 

чрезвычайно напряженной, слухи о причинах пожара и его виновниках продолжали мно-

житься, причем в этих слухах начал фигурировать и сам юный царь. Во всяком случае 

именно так можно трактовать якобы предсказанные четырьмя вселенскими патриархами 
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последствия для государства и «мира» рождения во втором браке Василия III наследника 

престола, который «будет грабитель чюжаго имения, моль же поядает ризы, а чюжого 

имения граблением и свое все истребит, и наполнится … царство страсти и печали, и бу-

дут в та лета убивания многа и муки Сарападасийских родов, и юнош нещадение, и ово на 

кола, а иным усечение главы, и затоцы без милости, и мнози гради огнем попрании будут» 

[Выпись из государевой грамоты..., 1847, с. 5]. 

Старая московская знать решила воспользоваться этой накаленной до предела об-

становкой и обратить гнев москвичей на «чужаков» – семейство Глинских. Мотив этот, 

кстати, хотя и был отмечен в отечественной исторической литературе, однако же походя, 

мимоходом. Более того, М.М. Кром отмечал, что «акцент на придворных интригах и про-

исках врагов Глинских, характерный для приписок к Царственной книге (а ранее – для 

рассказа Ивана Грозного о тех же событиях), серьезно искажает картину восстания 

(выделено нами – В.П.)…» [Кром, 2010, с. 338]. Правда, еще С.О. Шмидт осторожно ука-

зывал на то, что «сомнения в том, что именно бояре «наущали» народ на Глинских, вовсе 

не означает отрицания того факта, что придворные группировки – по тем или иным сооб-

ражениям – были заинтересованы в падении Глинских и, возможно, даже рассчитывали на 

то, что расправа с Глинскими и отречение боярства от ответственности за все дурное, что 

было в годы правления Глинских, утолит ярость восставших, отвратит гнев народа и от 

царя и от боярства в целом» [Шмидт, 1973, с. 98], а И.И. Смирнов писал о хитроумном 

политическом маневре московской правящей элиты, который позволял посредством жерт-

вы того или иного ее представителя сохранить незыблемым и существующий порядок ве-

щей, и свои господствующие позиции [Смирнов, 1958, с. 134]. Отметим также, что 

П.П. Смирнов и С.О. Шмидт намекали на возможность того, что московские пожары 

1547 г. носили отнюдь не случайный характер и были связаны с острой борьбой за власть 

при дворе Ивана IV [См.: Смирнов, 1947, с. 108; Шмидт, 1973, с. 80]. Учитывая все эти 

обстоятельства, а также «классовую» направленность советской историографии, мы пола-

гаем более чем вероятным именно тот сценарий событий 26–29 июня 1547 г., что был из-

ложен Иваном Грозным и составителем «Царственной книги». 

Согласно «поздней» версии событий, во 2-й половине дня воскресенья 26 июня 

члены боярской «комиссии» по расследованию причин пожара 1547 г. собрались на пло-

щади перед Успенским соборов Кремле – одним из немногих московских храмов и церк-

вей, уцелевших в пожаре. Здесь уже собралось немалая толпа московских посадских лю-

дей. Боярам вовсе не нужно было собирать их здесь, что считал маловероятным 

И.И. Смирнов и вслед за ним М.М. Кром [Кром, 2010, с. 388], подчеркнем еще раз – собы-

тия, о которых пойдет речь дальше, происходят в воскресенье, во время обедни в одном из 

немногих уцелевших соборов. Где и когда, как не здесь и не в это время, собраться пого-

рельцам в поисках утешения? И появление боярской «комиссии» здесь в это время вряд 

ли было случайным, если не сказать больше – учитывая дальнейшее развитие событий, 

предположим, что некоторые члены «комиссии» в ходе расследования имели 24–25 июня 

предварительные контакты с московской посадской верхушкой и договорились о своем 

выступлении 26-го на площади перед Успенским собором.  

Предугадать то, что случилось затем, нетрудно. Упоминавшийся прежде протопоп 

Федор Бармин, бояре князья Ф.И. Скопин-Шуйский и Ю.И. Темкин-Ростовский, И.П. Фе-

доров, Г.Ю. Захарьин, окольничий Ф.М. Нагой (очевидно, что перед нами «следственная 

комиссия», во всяком случае, ее главные члены – В.П.) и «инии мнози» «начаша въпра-

шать: кто зажигал Москву» у собравшейся перед собором толпы. Толпа же отвечала, что 

во всем виновата Анна Глинская, бабка Ивана IV, которая «з своими детми и с людми 

вълхвовала: вымала сердца человеческия да клала в воду да тою водою ездячи по Москве 

да кропила, и оттого Москва выгорела». И дальше составитель «Царственной книги» ука-

зывал (на что, кстати, не особенно принято обращать внимание), что «сие глаголаху черни 

людие того ради, что в те поры Глинские у государя в приближении и жалование, а от 

людей их черным людем насилство и грабеж, они же их от того не унимаху (выделено 
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нами – В.П. Автор этого пассажа отнюдь не покрывает царского родственника, но прямо 

обвиняет его и его людей в лихоимстве и насилиях на «меншими людми»)…».  

Князь Ю.И. Глинский, по словам книжника, присутствовавший при этом на пло-

щади, попытался было укрыться в церкви, однако бояре (выходит, это те самые «болшие 

люди», о которых говорил в описании событий этого дня новгородский книжник – В.П.) 

«по своей к Глинским недружбе наустиша черни», которая и убила князя прямо в соборе, 

после чего, «извлекоша передними дверми на площадь и за город и положиша перед Тор-

гом, идеже казнят» [Царственная книга, 2000, с. 456 (правый столбец)]. Иван Грозный в 

письме Андрею Курбскому также отмечал, что его дядя был убит толпой прямо в церкви, 

«против митрополичья места» [Первое послание Курбскому, 2005, с. 35]. Продолжатель 

Хронографа редакции 1512 г. добавил к этому описанию интересную деталь – по его сло-

вам, посадские люди собрались «вечьем» и указывает на примерное время убийства Глин-

ского – «на обедне на Иже-херувимской песни». [Русский Хронограф, 2006, с. 527]. Еще 

одну деталь сообщает новгородский книжник. По его словам, князя Юрия убили на 

Москве «болшие и чорные люди (выделено нами – В.П.)…», которые «извлекли из церк-

ви едва жива и скончаша злою смертию (миниатюра из «Лицевого свода» показывает, как 

москвичи побивают Глинского камнями – В.П.), извлекоша из града привязана ужем», 

т. е. труп убитого, обвязав за ноги веревкой, выволокли на торжище, подвергнув тем са-

мым посмертному поруганию [Новгородская 4-я летопись, 1929, с. 621]. 

Распаленная убийством Юрия Глинского толпа ринулась в город в поисках объяв-

ленных виновниками пожара Анны и Михаила Глинских. Князь Михаил в то время, судя 

по всему, отсутствовал в городе, находясь на службе во Ржеве, а княгиня Анна, похоже, 

успела бежать из столицы, затопленной волной насилия, к сыну. Не найдя их в городе, 

толпа обратила свой гнев на людей Глинских. Погромы растянулись на два дня, 27-го и 

28-го июня, и в эти два дня московские посадские люди «детеи боярских многих побиша, 

а людеи княжь Юрьевых безчислено побиша и живот княжои розбиша». Свои действия 

«черне людие града Москвы» мотивировали тем, что де «вашим (т. е. Глинских – В.П.) 

зажиганием дворы наши и животы погореша» [Летописец начала царства, 2009, с. 54]. 

В ходе погромов просматривается и отчетливый ксенофобский мотив – под горячую руку 

москвичей попали и северские служилые люди, к своему несчастью оказавшиеся в те дни 

в столице и поименованные столичными посадскими «Глинского людми» [Царственная 

книга, 2000, с. 456 (правый столбец)]. Невольно напрашивается параллель с событиями 

1157 г. в Киеве, когда после внезапной смерти князя Юрия Владимировича киевляне 

взволновались и учинили погромы в городе. «И много зла створися в тъ день: розграбиша 

дворе его (Юрия – В.П.) красный, и другый двор его за Днепром разъграбиша, его же 

звашет сам раем, и Василков двор сына его разграбиша в городе; избивахуть Суждалци 

по городом и по селом, а товарь их грабяче (выделено нами – В.П.)…» [Ипатьевская 

летопись, 2001, с. 336].  

Однако не убийство Юрия Глинского и погромы, прокатившиеся после этого по 

Москве, стали высшей точкой московских волнений. Своего апогея они достигли 29 июня, 

когда ситуация в столице, похоже, явно вышла из-под контроля властей (или тех, кто ее 

пытался подменить в эти дни – верхушки московского посада?). «А после того убийства 

(Юрия Глинского – В.П.) на третей день приходиша многия люди чернь скопом ко госу-

дарю в Воробьево», – писал составитель «Царственной книги», – с требованием выдать им 

на расправу княгиню Анну Глинскую и князя Михаила Глинского, брата убитого Юрия 

[Царственная книга, 2000, с. 456–457 (правый столбец)]. Новгородский книжник сообщал 

еще одну любопытную деталь этого похода. «По кличю палачя», писал он, московские 

посадские люди «поидоша» в Воробьево, где в это время находился царь, «с щиты и з су-

лицы, яко же к боеви обычаи имяху» [Новгородская 4-я летопись, 1929, с. 621]. Связано 

ли это было с тем, что Глинских обвиняли не только в умышленных поджогах, но и в том, 

что они «норовили иноплеменным» и навели на Русскую землю татар («бе же тогда при-

шол со многою силою царь Крымскои и стоял в полях») [Новгородская 4-я летопись, 
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1929, с. 621], или же это была форма давления на верховную власть – сегодня трудно ска-

зать что-либо определенное. Но вот что представляется несомненным – так это то, что 

этот поход явно состоялся в рамках продолжавшегося «обыска» виновников пожара (о 

чем косвенно свидетельствует, в частности, указание летописи на то, что поход состоялся 

«по кличю палачя»). 

Для Ивана IV явление в его загородном селе огромной толпы народа, да еще и во-

оруженной, было пренеприятнейшим сюрпризом. Страшный пожар и картины оставлен-

ных им опустошений и без того потрясли до глубины души его впечатлительную натуру 

(«и от сего бо вниде страх в душу мою и трепет в кости моя, и смирися дух мой, уи уми-

лихся, и познах своя согрешения, и прибегох ко святей соборней и апостольстей церкви» 

[Стоглав, 1863, с. 31]), а здесь, оказавшись фактически один на один с бушующей толпой, 

требовавшей от него правосудия, не имея за спиной силы, способной в случае чего под-

держать его, он растерялся («князь же великыи, того не ведая, оузрев множество людеи, 

оудивися и оужасеся» [Новгородская 4-я летопись, 1929, с. 621]). Позднее, в послании 

князю Курбскому, он вспоминал, что изменники бояре наущали народ, что де он знал о 

том, что его бабка занималась ведовством и подговаривали рядовых москвичей убить его, 

государя, за то, что он де прячет Анну Глинскую и ее сына Михаила у себя в Воробьеве 

[Первое послание Курбскому, с. 35].  

Так это было или не так, но состояние Ивана можно легко представить, если прове-

сти аналогию с поведением Алексея Михайловича, точно так же представшего перед воз-

мущенным «черным людом» московским в дни Соляного бунта и вынужденным пойти на 

серьезные уступки восставшим. Судя по всему, Иван позволил произвести обыск в Воро-

бьево с тем, чтобы московский черный люд смог убедиться воочию, что он не прячет в 

своей загородной резиденции Анну и Михаила Глинских (князь Михаил в то время нахо-

дился во Ржеве на службе и, видимо, к нему бежала из Москвы с началом всех этих собы-

тий Анна Глинская). Не найдя Глинских, москвичи удалились из Воробьева – очевидно, 

исходя из контекста последующих событий, и потому еще, что юный царь обещал им ис-

правиться, лично заняться наказанием «лихих людей» и выполнять как должно возложен-

ные на него Господом обязанности православного государя.  

В этой истории одно остается неясным – в силах боярства было не допустить похо-

да москвичей на Воробьево. Уж кто-кто, а они-то уж точно знали, что ни Михаила, ни Ан-

ны Глинских там не было. Однако же они этого не сделали. Почему? Насколько прав был 

Иван Грозный, обвиняя впоследствии их в том, что некоторые из них умышляли на убий-

ство его или же это те самые «детские страшилы», отпечатавшиеся в его сознании во вре-

мя переговоров с бушующей толпой? На эти вопрос однозначного ответа нет. 

Вооруженный поход московских посадских людей на Воробьево 29 июня 1547 г. 

стал жирной точкой в истории московского бунта 1547 г. Летописи больше ничего не со-

общают о том, что происходило в городе, однако само это молчание красноречиво свиде-

тельствует в пользу того, что в Москве наступила тишина и спокойствие. Этому способ-

ствовал целый ряд обстоятельств. Здесь, очевидно, и меры, предпринятые «правитель-

ством» по преодолению последствий пожара (о которых объявил Иван еще 22 июня 

1547 г.), и удаление от дел наиболее одиозных личностей вроде того же псковского 

наместника князя И.И. Пронского Турунтая или Михаила Глинского (оба они вместе с 

женами, а Михаил – еще и с матерью, в ноябре 1547 г. попытались даже бежать в Литву, 

предварительно списавшись с Сигизмундом II, но были перехвачены по пути и принужде-

ны вернуться в Москву [Кром, 2010, с. 341–345]). Нельзя не упомянуть и о начавшемся 

преследовании особенно «отличившихся» на стезе мздоимства должностных лиц. Так, в 

псковской 3-й летописи сохранилось любопытное свидетельство о целой военной опера-

ции под началом новгородского дворецкого С.А. Упина, предпринятой в целях ареста 

«пошлинника» Салтана Сукина, а новгородская летопись подтверждает факт мобилизации 

новгородцев для этого похода и многочисленных арестов «разбойников» в Опочке и от-

правки их в Москву [См.: Новгородская 4-я летопись 1929, с. 621; Псковская 3-я летопись. 



  НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                    Серия: История. Политология.   2019. Том 46, № 3             487 

 

2000, с. 232]. Свою роль, несомненно, сыграл также и отказ Ивана от преследования рядо-

вых москвичей-участников июньских волнений (за исключением зачинщиков бунта и, 

возможно, непосредственных виновников убийства Юрия Глинского [Новгородская 4-я 

летопись 1929, с. 621]).  

Подводя общий итог проведенного расследования, отметим, что, на наш взгляд, 

случившееся в Москве 26–29 июня 1547 г. нельзя трактовать однозначно, поскольку про-

изошедшее стало результатом наложения и переплетения целого ряда факторов и тенден-

ций. Продолжающийся политический кризис при дворе, рост злоупотреблений и лихоим-

ства со стороны власть имущих и их людей, притеснения ими простонародья, умножение 

преступности, усиливающийся налоговый пресс и дороговизна – все это и многое другое, 

обусловленное специфическими условиями развития ситуации во «вдовствующем цар-

стве» не могло не привести к накоплению определенной критической массы. Пожар 

21 июня лишь ускорил трагическую развязку, в ходе которой имели место и попытка све-

дения политических счетов, и «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», и попытка 

низов посредством прямого общения с верховной властью (и давления на нее) добиться 

удовлетворения своих требований. 
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Аннотация 

Научное исследование канонического права в России получило развитие в XIX в. Свой вклад  

в научно-исследовательскую и издательскую работу внесли члены Общества любителей 

духовного просвещения переводом и публикацией «Правил Святых Апостол , Святых Соборов 

Вселенских и Поместных и Святых Отец с толкованиями». Подготовительные работы, 

выполнение переводов, издание текстов объединили многих специалистов и выполнялись более 

сорока лет. Была осуществлена важная и необходимая в научном, практическом и учебном 

отношении деятельность многих ученых, в том числе представителей профессорско-

преподавательской корпорации различных учебных заведений. Обращено внимание на помощь 

московских митрополитов и на материальную составляющую столь масштабного труда. 

 

 

Abstract 

Scientific research on canon law in Russia was developed in the 19th century, almost simultaneously with 

its study in educational institutions. Scientific papers and textbooks were written. The article is devoted to 

the publication of «The Apostolic Canons, the Rules of the Ecumenical and Local Councils and Holy 

Fathers with interpretations», carried out with the efforts of members of Society of Spiritual 

Enlightenment. The idea of publication was closely connected with the project development of a reform 

of the church court and the incipient dialogue of the Russian Orthodox Church with non-Orthodox 

Christians. In subsequent years, the relevance of publication of the «Rules» increased due to the 

establishment of the Pre-Conciliar Presence in 1905–1906. The selection and translations, publication of 

texts, clarification of terminology brought together many specialists and took over forty years to 

complete. An important and essential scientific, practical and academic activity was carried out. The 

article draws attention to the moral and material assistance of Moscow Metropolitans, and also reflects 

the financial and organizational difficulties of the publication. 
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Каноническое право составляют нормы и правила, регулирующие внутреннюю 

жизнь Церкви и ее отношения с другими религиозными и государственными объединени-

ями. С древности на Руси церковное право изучалось только с практической целью. Так, 

еще в XIII в. Киевский и всея России митрополит Кирилл II, получив из Болгарии Корм-

чую с кратким толкованием Аристина, засвидетельствовал, что ныне церковные правила 

стали понятны и ясны.  

А в XVI в. стали появляться отдельные толкования Зонары и Вальсамона, по всей 

вероятности, перевода Максима Грека. В XVII в. по желанию Патриарха Никона Епифа-

нием Славинецким были переведены и приготовлены к изданию толкования Зонары и 

Вальсамона, но они так и остались в рукописи. В этих кратких толкованиях отсутствовали 

пояснения исторические, географические, церковно- и юридически-бытовые, также не 

всегда ясно и верно излагался смысл правил [Чтения …, 1888, с. 542–543].  

Лишь в конце XVIII в. было введено преподавание церковного права в Московской 

Славяно-греко-латинской академии, позднее – и в других академиях, а в 1776 г. митропо-

лит Платон (Левшин) ввел чтение и толкование Кормчей книги с сопоставлением перево-

да с подлинными текстами. Реформа духовных школ 1814 г. существенно повлияла на 

преподавание курса канонического права в академиях. Тогда же ректор Санкт-

Петербургской духовной академии архимандрит Филарет (Дроздов) составил конспект по 

богословским наукам, в том числе по церковному праву. А с 1835 г. каноническое право 

стало читаться в университетах и на юридических факультетах. 

Однако к научному исследованию канонического права приступили только в нача-

ле XIX в. Были написаны учебники по курсу церковного права и опубликованы научные 

труды [Евгений (Болховитинов), 1826; Иоанн (Соколов), 1851; Соколов Н.К. 1874, 1875; 

Бердников И.С., 1888; Суворов Н.С. 1889, 1890]. Отметим, что в рамках подготовки ду-

ховно-учебной реформы 1860-х гг. святитель Филарет (Дроздов) определил место и ха-

рактер предмета канонического права в учебном процессе [Сухова Н.Ю., 2010, с. 78; Су-

хова Н.Ю., 2017, с. 132].  

Важный вклад в исследование церковного права внесли члены Общества любителей 

духовного просвещения (далее: ОЛДП, Общество) изданием «Правила Святых Апостол, Свя-

тых Соборов Вселенских и Поместных и Святых Отец с толкованиями». В статье предприня-

та попытка выявить взаимодействие ученых в подготовке и издании «Правил»; их совмест-

ный вклад в развитие богословской и исторической науки; значимость издания от его практи-

ческого применения в изменяющейся исторической ситуации, а также выявить содержатель-

ные, организационные и финансовые трудности, которые сопутствовали изданию. 

Обратим внимание, что такая масштабная работа была предпринята впервые. Для 

понимания необходимости перевода, составления и издания Правил именно в рассматрива-

емый период времени нужно учитывать, во-первых, проведение судебной реформы Алек-

сандра II и обсуждение реформы церковного суда. Прежде всего следует отметить, что за-

просы к епископам особого Комитета по разработке проекта реформы церковного суда, 

учрежденного в 1870 г. обер-прокурором Св. Синода графом Д.А. Толстым, выявили, с од-

ной стороны, неприятие епископами реформы, а с другой стороны, дискуссия, развернув-

шаяся на страницах церковных журналов в 1871–1873 гг., показала, что духовенство заин-

тересовано в судебной реформе. В спорах о судебной власти с особенной ясностью было 

выявлена острая необходимость знания и понимания канонов церковной жизни. 

Дискуссия развернулась между сторонниками и противниками церковной рефор-

мы. Так, в журнале «Православный собеседник» было опубликовано исследование про-

фессора П.В. Знаменского, рассматривавшего правовое положение духовенства. Автор 

указывал на непростые отношения между духовенством и архиереями. Профессор 

Н.К. Соколов рассмотрел в журнале «Православное обозрение» вопрос о судебной рефор-

ме с канонической точки зрения. Причем было отмечено, что в спорах о судебной власти 

епархиального архиерея появились умствования, грозившие извратить строй православ-

ной жизни [Правила …, 1876, с. 3]. Таким образом, дискуссия о церковной реформе, кото-
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рая предполагалась в Русской Церкви, выявила необходимость обращения к каноническо-

му своду, включающему в себя Правила Святых Апостолов, каноны Вселенских и По-

местных Соборов, Правила Святых Отцов. 

Следующим важным обстоятельством стало обращение представителей старокато-

лического движения в 1872 г. к православным поместным Церквям по вопросу о воссо-

единении, что положило началу диалога Русской Православной Церкви со старокатолика-

ми. Именно члены Санкт-Петербургского отдела ОЛДП активно вели переговоры, участ-

вовали в старокатолических конференциях и конгрессах, рассматривали догматические и 

обрядовые различия православного Востока и католического Запада (Первый старокато-

лический конгресс состоялся в Мюнхене в 1871 г.; затем в 1872 г. – Кельнский конгресс; в 

1873 г. – Констанцский конгресс; в 1874 г. – конгресс в Фрейбурге и конференция в Бон-

не; в 1875 г. – Боннская конференция; в 1876 г. – конгресс в Бреславле).  

Русские богословы сразу определили необходимый принцип для соединения – это 

совершенное тождество в догматах, без однообразия в обрядах и местных обычаях, кото-

рые не противоречат учению Вселенской Церкви. Один из вождей старокатоличества, 

профессор Мюнхенского университета Иоганн Йозеф Игнац фон Дёллингер также заявил 

целью Боннской конференции 1875 г. достижение признания главных пунктов христиан-

ского учения, догматов, установленных неразделенною Церковью. Поэтому именно в рас-

сматриваемый период времени стало чрезвычайно важно обращение к вероучению нераз-

деленной Церкви. 

Диалог со старокатоликами заставил православных дать самим себе отчет в том, 

что именно должно быть признано неизменным и общеобязательным достоянием Вселен-

ской Церкви, а что имеет местное и временное значение как принадлежность поместной 

Церкви. Разграничение это важно, т. к. им определятся не только условия единения с дру-

гими церковными обществами, но и пределы возможных в Русской Православной Церкви 

в будущем церковных реформ.  

Таким образом, осуществление диалога с инославными христианами стало допол-

нительным стимулом для проведения полномасштабного исследования канонического 

права и издания его результатов. 

Отметим, что инициатива издания принадлежала председателю ОЛДП прот. 

И.Н. Рождественскому (магистр МДА 1826 г.), входившему в состав Комитета по разра-

ботке проекта реформы церковного суда, и нашла поддержку членов Общества – обще-

ственной организации, которая аккумулировала в себе силы, знания, опыт многих образо-

ванных священнослужителей и мирян. Однако для выполнения конкретных работ привле-

кались и специалисты, не состоящие членами ОЛДП. 

Важно обозначить круг лиц, непосредственно участвовавших в этом 

монументальном труде; выбор текстов, с которых были выполнены переводы; а также 

принцип публикаций текстов Правил и толкований. Итак, переводы были изданы под 

редакцией профессора МДА А. Ф. Лаврова-Платонова, возглавлявшего кафедру 

церковного законоведения МДА и профессора Московского университета А.С. Павлова.  

Под редакцией А.Ф. Лаврова-Платонова был издан перевод с греческого на 

русский язык первой половины толкований на церковные правила, начиная с толкования 

на Правила Апостолов до толкования на 51-е правило Карфагенского собора, а также 

написаны предисловие и введение. Но после его посвящения в епископы продолжил 

редактирование издания проф. Алексей Степанович Павлов, возглавлявший кафедру 

церковного законоведения Юридического факультета Московского университета.  

Изданию посвятили свои труды прот. М. И. Богословский, свящ. 

М.С. Боголюбский, свящ. А.М. Знаменский, Н.А. Копьев, А.А. Тяжелов и 

И.И. Никольский. Отметим и других специалистов, которые не остались в стороне, но 

словом и делом оказывали помощь. Так, указания и замечания об улучшении работы 

предложил архиепископ Костромской и Галичский Платон (Фивейский). 
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Ректор МДА прот. Александр Васильевич Горский еще перед началом работы 

предложил редакции свое содействие во всех затруднительных случаях. Уже будучи не 

вполне здоровым (умер в 1875 г.), сличил первые переводы с подлинником и обсудил  

с редактором замечания. Позже прислал редактору письмо, в котором изложил ученый 

экскурс о значении конкретного греческого термина в Вальсамоновом толковании  

[Правила…, 1876, с. 4]. 

При решении публикации не только самих Правил, но обязательности еще и толко-

ваний руководствовались следующими соображениями: 1) В силу того, что кодекс Правил 

древней Церкви сложился в течение девяти веков христианства в различных поместных 

Церквях Востока и отчасти Запада, уже этим своим разновременном и разноместным про-

исхождением вызывал необходимость толкований Правил: менялись формы языка, техни-

ческие термины для обозначения некоторых канонических понятий. 2) Не все правила, 

изложенные соборами и св. отцами, являлись общеобязательными. Кроме общеобязатель-

ных Правил, которые соблюдались повсеместно в Православной Церкви, существовали 

еще частные и местные особенности в отдельных поместных Церквях, принятые их собо-

рами. 3) То, что для православных христиан первых веков эллинского происхождения бы-

ло ясно из практики и из словоупотребления, для христиан XIX в., не являющихся носите-

лями языка оригинала текстов, требовало толкования [Правила…, 1876, с. 1]. 

Далее был поставлен вопрос о выборе толкований, т. к. в греческой Церкви и в Рос-

сии, и на Западе были разные толкования на Правила православной восточной Церкви. 

Предпочтение было отдано толкованиям, которые получили одобрение от высшей цер-

ковной власти или от нее исходили, или были употребляемы ею в решении дел, или же 

рекомендованы, как толкование. 

Немаловажно было выбрать тексты, с которых наиболее целесообразно представ-

лялось выполнять перевод толкований, который в итоге был сделан с 1) признанного 

лучшим греческого текста 1852 г. с разрешения Константинопольской Церкви и Св. Си-

нода Афинского; 2) толкования славянской печатной Кормчей, сделанного при Патриархе 

Иосифе; 3) толкования и примечания книги Правил по изданию англиканского пастора 

Бевериджа, которым пользуются как на Западе, так и на православном Востоке [Извеков, 

1913, с. 95]. 

В итоге подготовленный и опубликованный вид издания представлял следующее: 

под каждым правилом, приведенным на греческом и церковно-славянском языках, были 

размещены толкования Зонары, Аристина, Вальсамона, славянской печатной Кормчей и 

книги Правил.  

Так как во всех собраниях православной восточной Церкви первое место занимают 

Правила Святых Апостол, то с них и начали публиковать, а завершилось издание посла-

нием Святейшего Патриарха Константинопольского Тарасия [Отчет…, 1884, с. 6]. 

Таким образом, в период с 1875 г. по 1884 г. в учено-литературном журнале «Чте-

ния в Обществе любителей духовного просвещения» (ЧОЛДП) был издан обширный и 

капитальный труд. Деятельность ученых можно разделить на: 1) разработку памятников и 

источников канонического права; 2) решение практических вопросов современной цер-

ковной жизни в соответствии с канонами. 

В ЧОЛДП за 1880–1883 гг. вместе с изданиями материалов для истории канониче-

ского право публиковались и исторические исследования. Так, проф. Н.А. Заозерский пи-

сал очерки из истории кодификации канонического права восточной Церкви, в которых 

рассмотрел происхождение и образование главных кодексов канонического права восточ-

ной Церкви, начиная со сборника правил Св. Апостолов и апостольских постановлений и 

оканчивая номоканоном Патриарха Фотия.  

Нужно отметить, что в рассматриваемый период времени немало ученых приложи-

ло усилия к исследованию канонического права. Авторы публиковали отдельные издания 

и статьи в различных журналах, например, «Заметка о том, как понимать осьмое правило 

первого Вселенского Собора» И.С. Бердникова в журнале «Православный собеседник», 
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«Сношения иерусалимского Патриарха Досифея с русским правительством (1669–1707)» 

Н.Ф. Каптерева и «По поводу некоторых недоумений в науке православного церковного 

права» А.С. Павлова в ЧОЛДП. В 1888 г. преподаватель Ярославской духовной семинарии 

И.И. Никольский опубликовал исследование «Греческая Кормчая книга» (Пидалион), в 

котором автор не только рассмотрел саму книгу, но и представил историю составления 

Пидалиона. 

Однако было признано полезным изучение и публикация также современных ис-

точников. Например, к 100-летию святителя Филарета (Дроздова) вышел сборник, в пер-

вом томе которого содержались материалы по истории Московского епархиального 

управления по документам консистории. Закрытость деятельности консисторий создавало 

препятствие к изучению делопроизводства и практики епархиальных администрации и 

суда. А введение в оборот этих материалов могло доставить несомненную услугу для ис-

следователей, а также оказать практическую пользу. [Чтения …, 1888, окт-нояб., с. 544]. 

Отметим, что митрополит Филарет являлся признанным знатоком канонического 

права. Он возглавлял московскую кафедру с 1821 по 1867 г. – значительный период не 

только хронологически, но и наполненный чрезвычайно важными государственными и 

церковными событиями, в которых митрополит Филарет принимал непосредственное уча-

стие. Консисторское делопроизводство раскрывает применение канонического права на 

практике, однако особенно ценными указанные материалы консистории были признаны 

из-за резолюций святителя Филарета почти по каждому делу. 

Но важная для исследования передача дел из архивов консистории и духовных 

правлений в Епархиальную библиотеку, находящуюся в введении ОЛДП, но территори-

ально расположенную в Высокопетровском монастыре, не состоялась. Увеличение фон-

дов библиотеки выявили острую недостаточность помещений, которую не представлялось 

возможным ничем восполнить [Чтения …, 1888, V–VI, с. 91–92].  

Отметим, что современниками издание Правил было встречено «с величайшим со-

чувствием»: и представителями церковной литературы, и членами Святейшего Синода, и 

высшими лицами российской иерархии [Соловьев, 1889, с. 17]. Было отмечено значение 

издания Правил как для церковно-канонической литературы, так и для церковно-

административной практики. 

Однако члены ОЛДП не ограничились этим масштабным трудом. Были переведены 

с греческого на русский язык кондаки, икосы и тропари некоторым ветхозаветным и мно-

гим новозаветным праведникам и стихиры и тропари на некоторые господские и богоро-

дичные праздники [Отчет…, 1883, с. 11]. 

Но нужно иметь в виду не только содержательную составляющую, но и материаль-

ную, т. к. столь масштабное издание требовало соответствующих вложений. Митрополит 

Иннокентий (Вениаминов), возглавлявший Московскую кафедру, в период первого изда-

ния «Правил» оказывал и нравственную, и материальную поддержку. Он не только выде-

лил до 3000 руб. на издание, но и распорядился об обязательной подписке журнала «Чте-

ния в Обществе любителей духовного просвещения», в котором публиковались «Прави-

ла», всеми монастырями и храмами московской епархии, кроме беднейших. Благодаря 

помощи митрополита Иннокентия стало возможным напечатать отдельные выпуски книг 

«Правила Святых Апостол», «Правила Вселенских Соборов», «Правила Поместных Собо-

ров» и «Правил Святых Отец», которые в свою очередь были разделены на выпуски. Та-

ким образом, «Правила» были напечатаны как объединенным изданием, так и отдельными 

выпусками, включая указатель к Правилам. 

Последующие московские митрополиты также оказывали поддержку Обществу 

[Извеков, с. 95–96]. Правила пользовались спросом, тексты корректировались, книги рас-

продавались, по мере необходимости выполнялись допечатки издания необходимым ти-
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ражом, о чем можно судить по приходно-расходной книге1. Важно, что в 1918 г. Правила 

также продавались, что указывает на их востребованность и в новых исторических усло-

виях2.  

Ситуация с очередным изданием осложнилась в 1906 г. в результате событий пери-

ода так называемой «московской церковной революции» и негативным отношением мит-

рополита Владимира (Богоявленского) к деятельности Совета ОЛДП в это время. Однако 

необходимость произвести допечатку издания была вызвана не только отсутствием на 

складе и в продаже Правил, а также письменными просьбами частных и официальных лиц 

о высылке Правила3. Но особенно актуальным повторное издание Правил стало в связи с 

учреждением Предсоборного Присутствия в 1905–1906 г., что подталкивало срочно ре-

шить вопрос.  

Предсоборное Присутствие было созвано для предварительного обсуждения чрез-

вычайно важных вопросов в жизни Церкви, которые предполагалось вынести на рассмот-

рение предстоящего Поместного Собора. Обстоятельная подготовка к Собору была обу-

словлена в том числе и тем обстоятельством, что Поместные Соборы Русской Церкви не 

собирались с конца XVII в.  

Член СПб отдела ОЛДП Ф.М. Достоевский отмечал, что Церковь, не имеющая Со-

бора, лишена «главного орудия не только для охранения своей свободы, но и для соблю-

дения твердого единомыслия между ее членами, которым некуда приносить на суд свои 

разноречивые личные мнения» [Гражданин, 1873, № 21, с. 608]. 

Среди других важных вопросов отделы Присутствия должны были проработать и 

вопросы канонического характера: об устройстве высшей церковной власти и епархиаль-

ного управления, о церковном суде, о вероучении и диалоге со старообрядцами, о разра-

ботке законодательных мер по ограждению Православия в условиях веротерпимости, о 

духовных школах. Для всестороннего обсуждения этих вопросов было необходимо твер-

дое основание, которое и представляли собой «Правила Святых Апостол, Святых Соборов 

Вселенских и Поместных и Святых Отец с толкованиями». 

Вновь избранный в 1906 г., но не утвержденный митрополитом Владимиром, Совет 

ОЛДП поставил перед обер-прокурором Св. Синода вопрос о покупке прав на издание 

«Правил» либо Св. Синодом, либо частным торговцем. От Св. Синода вести переговоры 

было поручено редактору журнала «Церковные ведомости» прот. В. Жмакину, в результа-

те которых было признано, что у ОЛДП нет никаких средств на издание, а прибегать к 

принудительной рассылке по монастырям и храмам московской епархии «время… не бла-

гоприятствует», при этом покупка прав для Св. Синода станет материально обремени-

тельной, но продажа частному торговцу будет не к чести Общества4. 

Поскольку решение вопроса с поиском средств на издание затянулось, то в следу-

ющем 1907 г. Совет Общества обратился к московскому митрополиту Владимиру (Бого-

явленскому), предоставив финансовые расчеты, убеждая в необходимости издания, когда 

идет научная разработка вопросов, касающихся жизни Церкви вообще и церковного 

управления в частности, а особенно в виду подготовительных работ к предстоящему Все-

российскому Собору5.  

Однако митрополит Владимир считал более важным, чем, несомненно, нужное из-

дание Правил, в первую очередь вернуть ОЛДП из «революционных» собраний в закон-

ное состояние. Резолюция митрополита Владимира гласила, что Совет Общества может 

возбудить ходатайство о издании лишь тогда, когда в Обществе будет порядок, когда оно 

правильно будет функционировать, объединившись вокруг утвержденного в 1906 г. Св. 

                                                 
1 Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки (далее НИОР 

РГБ). Ф. 206. К. 25. Ед. хр. 1. Л. 10, Л. 19 об., Л. 63, Л. 71 об., Л. 72, Л. 76 об., Л. 79, Л. 103 и др. 
2 Там же. К. 43. Ед. хр. 2. Л. 108. 
3 Там же. К. 14. Ед. хр. 14. Л. 1; Ф. 206. К. 14. Ед. хр. 15. Л. 1; Ф. 206. К. 14. Ед. хр. 23. Л. 1 и др. 
4 Там же. К. 18. Ед. хр. 1/ 1. Л. 1-1 об. 
5 Там же. Ед. хр. 1/ 2. Л. 3-3 об. 
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Синодом Устава. Московский владыка предложил доложить, что конкретно Совет нахо-

дит нужным сделать для восстановления порядка в Обществе1. 

Только после избрания и утверждения другого Совета Общества и председателя 

ОЛДП было принято решение о допечатке издания в синодальной типографии и финанси-

ровании. Таким образом, осуществление самого издания, его финансирование зачастую 

зависело от нравственной и материальной поддержки московских митрополитов. 

Однако уже в феврале 1909 г. на собрании ОЛДП был поднят вопрос о необходи-

мости существенной доработки текста, т. к. издание подверглось со стороны ученых за-

служенной критике. Профессор Н.А. Заозерский заметил, что, во-первых, стали доступ-

ными более совершенные греческие тексты, во-вторых, сам перевод был признан неудо-

влетворительным во многих отношениях. Полноценное научное переиздание потребовало 

бы много средств и времени.  

Предполагаемый пятилетний период включал совместную работу специалистов 

следующих направлений: ученых канонистов, юристов, филологов, историков, археоло-

гов. Но в то же время от переиздания «Правил» и без масштабных изменений ожидался 

практический положительный эффект, как, например, вовлечение в Церковь раскольников 

и сектантов, упорядочение взаимных отношениях власти и подчиненных, духовенства и 

мирян, черного и белого духовенства. Однако некоторые изменения в тексте без ради-

кальной переработки и дополнения предполагалось внести уже в ближайшее издание 

«Правил» [Чтения…, 1910, январь, с. 64–65]. 

Важно, что вопрос научного исследования церковного права и издания материалов 

увязывался и с учебным процессом. В том же году был поставлен вопрос об улучшении 

постановки преподавания церковного права, исходя из его значения, в современный мо-

мент и из-за весьма неудовлетворительной постановки его преподавания [Чтения…, 1910, 

январь, с. 26].  

Обратим внимание, что Святейший Синод через свое хозяйственное управление за-

являл ОЛДП о важности «Правил», запрашивал отчет об остатках издания на складе, вы-

сказывался за скорейшее издание2. 

Итак, несмотря на проделанную масштабную работу, многократные допечатки и 

переиздания большими тиражами востребованных книг «Правил», работа над текстами не 

прекращалась в течение более сорока лет, предполагалась и в дальнейшем. Исследование 

древних документов, их переводы и издание внесло вклад в науку, способствовало учеб-

ному процессу, помогало решать практические вопросы в рассматриваемый период вре-

мени, является и сейчас важным источником канонического права. 

В эпоху реформ, когда необходимо было приступить к решению внутрицерковных 

вопросов и осуществлять диалог с инославными христианами, именно члены ОЛДП доб-

ровольно взяли на себя масштабный труд научного исследования в области канонического 

права. 

Отметим, что все годы организующим ядром являлось ОЛДП, его Совет. Общество 

обладало мощным потенциалом научных сил своих членов, как священнослужителей, так 

и мирян, однако к работе привлекались и специалисты, не состоящие в Обществе. Издание 

Правил помогло объединить членов профессорско-преподавательских корпораций раз-

личных духовных и светских учебных заведений, а также специалистов-практиков, в сво-

ей работе руководствовавшихся каноническим правом. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы внутрисословной коммуникации среди дворянства конца 

XVIII – начала XX вв., касающиеся повседневных правил поведения, норм, которые затрагивают 

феномен такой нравственно-этической категории как честь. В исследовании основное внимание 

обращено на такие формы унижения дворянской чести, как оскорбление и клевета, 

проиллюстрированы возможные способы защиты попранной чести, рассмотрены конкретные 

примеры судебных дел и дуэльных поединков. На основе, как архивных данных, так и материалов 

современных работ, установлены разновидности и степени оскорблений, порядок взаимодействия 

оскорбителя и оскорблённого, а главное – реакция дворянского общества на отказ от защиты и 

восстановления чести и достоинства. Изучение аксиологической стороны дворянской 

повседневности целесообразно для формирования целостного представления о менталитете 

представителей благородного сословия России и их дальнейшего влияния на все сферы жизни 

Российской империи. 

 

Abstract 

The article deals with the issues of intra-divisional communication among the nobility of the end of XVIII 

and the beginning of XX centuries concerning the everyday rules of behavior, norms that affect the phe-

nomenon of the moral and ethical category of honor. The study focuses on such forms of humiliation of 

noble honor as insult and slander, illustrates possible ways to protect the trampled honor, and specific ex-

amples of court cases and dueling fights. On the basis of both archival data and materials of modern 

works, the types and degrees of insults, the order of interaction between the offender and the offended, 

and, most importantly, the reaction of the noble society to the rejection of protection and restoration of 

honor and dignity were established. Studying the axiological side of a noble’s everyday life is advisable 

to form a holistic view of the mentality of representatives of the noble class of Russia and their further 

influence on all spheres of life of the Russian Empire. 

 

Ключевые слова: дворянство, честь, оскорбление, дуэль, благородство. 

Key words: nobility, honor, abuse, duel, nobleness. 

 

 

Период середины XVIII – начала XX вв. – время доминирования дворянского со-

словия в общественной жизни Российской империи. Только представители этого сословия 

имели право называть себя благородными. Согласно «Жалованной грамоте дворянства»: 
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«Дворянское название есть следствие, истекающее от качества и добродетели, началь-

ствовавших в древности мужей, отличивших себя заслугами, чем обращая самую службу 

в достоинство, приобрели потомству своему нарицание благородное» [Грамота на права..., 

с. 26]. Этот благородный статус был закреплён законодательно, и идея принадлежности к 

сословной элите прививалась «дворянским недорослям» с младых ногтей. Дворянские 

привилегии укрепляли осознание своей сословной исключительности. 

Так, Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству от 

18 февраля 1762 года избавил дворян от обязательной государственной службы: 

«…отныне впредь на вечные времена и в потомственные роды жалуем всему российскому 

благородному дворянству вольность и свободу…» [Манифест…, с. 189–191]. Жалованная 

грамота дворянству 1785 года к этому праву добавила право сословного самоуправления: 

«Нашим верноподданным дворянам жалуем дозволение собираться в той губернии, где 

жительство имеют, и составлять дворянское общество в каждом наместничестве» [Грамо-

та на права..., с. 32], отмену телесных наказаний: «телесное наказание да не коснётся до 

благородного» [Грамота на права..., с. 28], а также подтвердила прежние имущественные 

права: «покупать деревни, оптом продавать, что в деревнях родится или рукоделием про-

изводится, иметь фабрики и заводы по деревням» [Грамота на права..., с. 31] и право мо-

нопольного владения крестьянами. 

Эти обстоятельства не могли не сказаться на изменении социально-

психологических установок представителей благородного сословия. Ещё в начале 

XVIII в., по мнению Б.Н. Миронова, дворянство обладало всеми признаками государ-

ственного крепостного состояния. Все дворяне были обязаны нести государственную 

службу, военную или гражданскую, начиная с 15 лет и непременно с самого низшего ран-

га, в армии – с солдата. Служба была бессрочной – до болезни или смерти [Миронов, 

2000, с. 361]. Дворяне не освобождались и от телесного наказания и терпели розги, палки 

и плети наравне с «подлыми людьми». За некоторые виды преступлений помещик мог 

быть наказан битьём батогами, кнутом, отсечением пальцев, рук, ушей, языка, а также в 

любой момент лишён состояния и исключён со службы [Янченко, 2012, с. 139]. Однако к 

концу XVIII века в результате продворянской политики российских императоров, самосо-

знание благородных существенно трансформируется. Изменяются моральные установки 

дворян: начинают цениться такие качества, как свобода, честь и честность, благородство. 

Чувство сословной исключительности становится ярко выраженной доминантой дворян-

ского мировоззрения. Современники видели в этом и обратную сторону. В частности, 

И.А. Крылов выразил эту помещичью установку следующими словами: «С самого начала, 

как станешь себя помнить, затверди, что ты дворянин и, следовательно, что ты родился 

только поедать тот хлеб, который посеют свои крестьяне; словом, вообрази, что ты счаст-

ливый трутень, у коего не обгрызают крыльев» [Крылов, 1958, с. 27]. 

Сословная исключительность дворянства, зафиксированная законодательно и гене-

рированная вековыми традициями, выработала особый нравственный кодекс, характер-

ный для широкого круга представителей высшего сословия [Шаповалов, 2014, с. 427]. Он 

наиболее известен под понятием «дворянской чести». В одном из первых отечественных 

толковых словарей, шеститомном «Словаре Академии Российской», выпущенном  

в 1789–1794 гг., даётся следующее разъяснение этого понятия: «Почтение, уважение; 

внутреннее убеждение о преимущественном достоинстве чем либо» и «Слава, достопо-

чтенное имя, приобретаемое преимущественными качествами, отменными деяниями и 

другими отличностями» [Словарь Академии Российской, 1794, с. 726]. Здесь же даётся 

характеристика таким понятиям, как «бесчестье» и «бесчестный». В первом случае это 

«позор, срам, стыд», а во втором – «недобросовестный, неправодушный, срамный, позор-

ный, чуждый честности» [Словарь Академии Российской, 1794, с. 728].  

Авторы словаря неслучайно так подробно остановили своё внимание на «бесчестии». 

Именно бесчестие считалось самым страшным позором для любого дворянина, по сути, ли-

шавшим его статуса благородного. Оно заставляло действовать всеми возможными способами 
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для того, чтобы вернуть утраченную честь и репутацию. Поэтому действия, которые могли по-

влечь бесчестье, со стороны дворянства контролировались и строго пресекались. Особенно 

остро дворяне реагировали на такие виды нарушения чести, как оскорбление и клевета. Это не 

являлось исключительной нравственной реакцией русского дворянства, а уходило глубокими 

корнями в эпоху рыцарства, а оттуда стало общеевропейской реакцией благородного сословия. 

На первый взгляд оскорбление и клевета – синонимы, но оскорблением считали 

унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме [Омель-

ченко, 208, с. 318]. Оно могло быть нанесено на словах, письменно или действием [Дура-

сов, 1912, с. 14]. Клевета в отличие от оскорбления не предполагает неприличную форму, 

а её главной особенностью является распространение ложных сведений в любой форме 

[Бугаец, 2000, с. 230]. Причём эти сведения должны касаться конкретных фактов и подры-

вать честь и достоинство человека. В словаре Церковно-славянского и русского языка, из-

данном в 1844 году, даётся такое определение клеветы – ложь, помрачающая честь и доб-

рое имя человека [Словарь..., 1847, с. 176]. Причём клеветать значило ложно обвинять в 

чём-либо, заочно возводить на кого-либо зловредную ложь [там же], а оскорблять – раз-

дражать несправедливыми словами и поступками, обижать [Словарь..., 1847, с. 82]. Имен-

но так понимали дворяне клевету и оскорбление.  

В то же время необходимо подчеркнуть, что степень восприятия дворянином вы-

шеописанных понятий резко ослабевала по мере его внутрисословной деградации. От 

высшей аристократии к мелкопоместному дворянству наблюдалась последовательная де-

формация нравственно-этических ориентиров, связанных с оскорблением, клеветой и бес-

честием в целом. Особенно это было заметно на бытовом уровне, где моральные установ-

ки, личностные претензии сословного характера резко контрастировали у мелкопоместно-

го владельца с его материальным статусом [Шаповалов, 2014, с. 428]. 

Эта страта по многим своим качествам и психосоциальным воззрениям была близ-

ка к крестьянству, с которым очень тесно соприкасалась. По мнению И.В. Истоминой, 

среди мелкопоместных дело часто доходило до драк, выбивания зубов и откровенной ру-

гани, но так как представления о чести в данном кругу были существенно размыты, это 

редко воспринималось как оскорбление и клевета, а становилось чем-то вроде обычного 

порядка вещей в помещичьей повседневности [Истомина, 2013, с. 94]. Тем не менее даже 

в мелкопоместной страте, которая всеми силами старалась подражать богатому и родови-

тому дворянству, имели место судебные процессы, связанные с очернением дворянской 

чести. Вместе с тем жалобы как мелких, так средних и крупных дворян рассматривали в 

одних и тех же сословных судах, поэтому юридически все помещики были равны, вне за-

висимости от страты, к которой они принадлежали.  

Именно поэтому и мелкопоместные, и средне- крупнопоместные дворяне должны 

были следовать единым правилам поведения при получении оскорбления, имея отрегули-

рованный порядок действий. Эти правила окончательно оформились в виде дуэльных ко-

дексов, наиболее полно изданных в начале XX века, но не имевших официального право-

вого статуса. Одним из них, наиболее известным и уважаемым в дворянской среде, стал 

кодекс Василия Дурасова. Именно там детально раскрывалось понятия чести, оскорбле-

ния и порядок сатисфакции – защиты попранной чести. 

Согласно дуэльному кодексу Василия Дурасова, оскорбление имело три степени 

тяжести: оскорбление простое или первой степени; оскорбление тяжкое или второй степе-

ни; оскорбление действием или третьей степени [Дурасов, 1912, с. 14]. Оскорбления пер-

вой степени были направлены против самолюбия, не затрагивая честь, это могли быть 

нарушения вежливости, несоблюдение известных обязанностей относительно лица, ис-

полнение которых последнее вправе ожидать [Дурасов, 1912, с. 15]. Примером такого 

оскорбления можно назвать ссору двух генералов: П.Д. Киселёва и И.Н. Мордвинова 

[Гордин, 1997, с. 42]. Киселёв являлся начальником штаба 2-й армии, дислоцированной 

в Молдавии. Генерал, известный либерал и сторонник реформ, стремился избавиться от 

старого командования и открыть дорогу близким себе людям [там же]. Одним из таких 
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старых генералов стал Иван Мордвинов, лишившийся поста командира бригады. Поводом 

послужило донесение дивизионного генерала Корнилова, о чём Киселёв заявил во время 

личной беседы с Мордвиновым. Однако сам Корнилов позже солгал Мордвинову, что ни-

какого донесения Киселёву не подавал. В итоге оскорблённый Мордвинов вызвал Павла 

Дмитриевича на дуэль, во время которой был убит выстрелом в живот. 

Оскорбления второй степени, которые также можно назвать оскорблениями словом, 

были направлены против чести или достоинства лица, это были: диффамация, оскорбитель-

ные жесты, не переходящие в область оскорбления действием [Дурасов, 1912, с. 15]. Самы-

ми распространёнными словами, имевшими хождение в речи русских аристократов, были: 

болван, идиот, мерзавец, оборванец, остолоп, подлец, шантрапа, шваль, шельма. Среди ар-

хивных материалов присутствует немало дел, относящихся к этой категории оскорблений. 

Так, майор Яков Тимофеев оскорбил дворянского заседателя Кобелева, произнеся «вредные 

чести его слова»1. Похожим делом можно считать жалобу 1797 года ливенского помещика 

Ивана Елисеенко, которому другой помещик Гаврила Фаустов пообещал «распороть рот, 

дабы молчал», вдобавок к этому «кричал и замахивался бить палкой»2. 

К оскорблениям этого типа также можно отнести дело о дуэли между известным 

бретером Ф.И. Толстым-Американцем и молодым офицером А.И. Нарышкиным [Парчев-

ский, 1998, с. 88–89]. Несколько офицеров собрались у графа Ф.И. Толстого на вечер. 

Стали играть в карты. Покупая карту, Нарышкин сказал графу Толстому: «дай туза». Тол-

стой положил карты, засучил рукава рубахи и, выставляя кулаки, возразил с улыбкой: 

«Изволь». Это была шутка, но неразборчивая, игра слов: «дать туза» означает ещё «уда-

рить, тузить». И Нарышкин обиделся грубым каламбуром, бросил карты и, сказав: «По-

стой же, я дам тебе туза!», вышел из комнаты. Мы употребили все средства, чтобы успо-

коить Нарышкина и даже убедили Ф.И. извиниться и письменно объявить, что он не имел 

намерения оскорбить его, но Нарышкин был непреклонен и хотел непременно стреляться. 

Противники встали на место, Толстой выстрелил и попал в бок Нарышкину. Рана была 

смертельной; Нарышкин умер на третий день [Парчевский, 1998, с. 88–89].  

Оскорбления второй степени включали в свой состав также клевету, распространение 

порочащих и заведомо ложных сведений. К одним из таких дел относится процесс 1782 года 

помещика И.И. Киреевского, который назвал вором городничего А.Н. Михельсона, хотя ни-

каких свидетельств об этом не предоставил3. Также исследователи в области истории и лите-

ратуры обращают внимание на серьёзный конфликт между А.С. Пушкиным и графом  

Ф.И. Толстым-Американцем [Парчевский, 1998, с. 93]. Граф распустил слух, будто бы поэта 

высекли в Тайной Канцелярии. Разгневанный Пушкин сразу же вызвал графа на дуэль, так как 

в представлении благородного такая клевета была тягчайшим и незаслуженным оскорблением. 

Но более примечательно дело об оскорблении И.Н. Мещерского Л.П. Батезатулом 

от 1907 года, которое ярко иллюстрирует как поведение оскорбителя, так и ответные дей-

ствия оскорблённого лица. Этот процесс позволяет проследить в деталях сам акт оскорб-

ления, а затем сам процесс отстаивания чести и доброго имени. Дело явилось следствием 

конфликта между князем Иваном Николаевичем Мещерским и фатежским помещиком 

Львом Петровичем Батезатулом. Последний «позволил себе огласить о … князе Мещер-

ском… такие обстоятельства, которые могут повредить его чести и достоинству и кроме 

того, в той же статье поместил о князе Мещерском оскорбительный отзыв, заключающий 

в себе злословие и брань»4. Но дело оказалось намного глубже. В газете «Курская быль» 

от 15 ноября 1907 годы мы как раз и находим ту самую статью Батезатула, которая выну-

дила истца искать защиты попранной чести в суде.  

Приведём отрывок, отличающийся весьма интересными сведениями: «Один поме-

щик нашего уезда, Церемониймейстер Высочайшего Двора князь М., подал в суд жалобу 

                                                 
1 Государственный Архив Курской Области (далее ГАКО). Ф. 1638. Оп. 2. Д. 64. Л. 3.  
2 ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 342. Л. 1. 
3 Там же. Д. 86, Л. 1. 
4 Там же. Ф. 421. Оп. 1. Д. 66. Л. 1. 
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на помещика же нашего уезда Льва Петровича Батезатул, что будто бы последний завла-

дел его землёй. Суд князю М. в иске отказал, признав, что Батезатул владеет только тою 

землёю, которая испокон века была во владении Батезатул. После такого решения суда 

Князь М. 9-го сего ноября с вооружёнными топорами толпою пьяных крестьян села Ми-

ролюбово и деревни Милаковки пошёл во главе рубить лес, растущий на земле Батезатул, 

владение которой судом князю М. было отказано. 

Когда эта толпа мужиков под предводительством самого Церемониймейстера Высо-

чайшего Двора явилась и начала рубить сплошь лес… на место разбоя явился приказчик и 

полицейские стражники из имеющейся при имении охранной стражи… стражники даже объ-

явили, что если не прекратят рубку, то они будут стрелять. С самой площадной бранью Цере-

мониймейстер Высочайшего Двора князь М., вместе с пьяными мужиками бросился было на 

приказчика и стражников имения Батезатул, но когда последние взяли ружья и прицелились, 

то вся эта разбойничья шайка вместе со своим сиятельным атаманом отступила за межу, пус-

кая оттуда залпы самой неприличной брани» [Корреспонденция из Фатежа, 1907, с. 2].  

И, наконец, оскорбления третьей степени считались самой резкой манерой меж-

личностный коммуникации и представляли собой неприемлемые физически действия по 

отношению к оскорбленному: удар в лицо, порча одежды, бросание предметов, пощёчина, 

плевок [Дурасов, 1912, с. 16–17]. 

В качестве примера таких дел мы можем привести судебный процесс 1782 года 

между тимскими дворянами А.Н. Михельсоном и И.И. Киреевским. Причиной иска по-

служило то, что Киреевский нанёс пощёчину Михельсону, тем самым нанеся последнему 

бесчестье1. А далее добавил ещё несколько ударов по зубам уже кулаком. Также мы мо-

жем упомянуть процесс 1866 г. над Николаем Звягинцевым, который за удар в лицо кол-

лежского секретаря Николая Яковлева пошёл под суд2. Во время судебного процесса ист-

ца интересовало главным образом восстановление попранной чести и репутации, нежели 

компенсация за физический ущерб, который в данном случае был вторичным по отноше-

нию к ущербу моральному. Наконец, стоит отметить дело помещика Колошина 1866 года, 

который ограбил и избил щигровского помещика Денисова3. Тяжесть содеянного ухудша-

ло то, что Колошин являлся опекуном Денисова.  

Нанесение либо получение оскорблений женщиной-дворянкой оценивались не-

сколько иначе с точки зрения понятий чести. Так, дуэльный кодекс Дурасова гласил: «Тя-

жесть оскорбления, нанесенного женщине, повышается на одну степень. Оскорбление 

первой степени, нанесенное женщине, равносильно оскорблению второй степени, а 

оскорбление второй степени – третьей», а также «Все оскорбления, нанесенные женщи-

ной, считаются оскорблениями первой степени» [Дурасов, 1912, с. 18]. 

Один из подобных случаев – разбирательство между капитаншей Анной Жиляевой 

и дворянкой-вдовой Авдотьей Звягинцовой в 1780 г. по обвинению в клевете4. Примеча-

тельно то, что капитанша обвинила вдову в «писанном бесчестии» и в том, что это бесче-

стие было напрасно. Следующим судебным подобным процессом, где, по мнению истца, 

ему было нанесено оскорбление, можно считать дело по жалобе А.П. Мужланова на своих 

сестёр. Семейный конфликт, который возник главным образом из-за раздела имущества 

умершего брата, перерос в полноценную тяжбу, где, помимо всего прочего, была затрону-

та честь5. Именно так А.П. Мужланов назвал желание своей сестры обнародовать на суде, 

что он «не упражнялся в чтении законов» и «не понимал содержания оных».  

Иллюстрацией тяжёлых последствий оскорбления, нанесённого женщине, служит 

факт дуэли поручика Константина Чернова и флигель-адъютанта Владимира Новосильцева 

[Гордин, 1997, с. 69–70]. Новосильцев влюбился в сестру Чернова, Екатерину, и попросил 

                                                 
1 ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 86. Л. 1. 
2 Там же. Ф. 60. Оп. 1. Д. 336. Л. 1–2.  
3 Там же. Д. 332. Л. 1–2  
4 ГАКО. Ф.104. Оп. 1. Д. 15. Л. 7.  
5 Там же. Д. 49. Л. 88.  
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её руки, на что получил согласие. О предстоящей свадьбе было широко известно в обще-

стве. Однако мать жениха воспротивилась браку из-за скромного и недостаточно родовито-

го происхождения невесты (Новосильцевы являлись представителями родовой аристокра-

тии, тогда как Черновы были мелкопоместными дворянами). Новосильцев стал оттягивать 

свадьбу, из-за чего Константин Чернов, считая свою сестру оскорблённой, вызвал жениха 

на дуэль. В результате оба дуэлянта были смертельно ранены и позже скончались. 

Оскорбления любой степени обязательно должны были подлежать удовлетворе-

нию. В противном случае оскорблённый дворянин признавал своё бесчестие. Так, поме-

щик Пётр Николаевич Старов, считая, что уездный предводитель дворянства Николай 

Егорович Гангардт мстит ему за высказывания, писал: «я слышал, что будто бы предан 

суду за выражение моё, что он, Корочанский Уездный Предводитель Дворянства Ган-

гардт, уклонился от благородства. По справедливости, то до сего времени можно бы о том 

потребовать от меня объяснение. А как его не требовали, то я заключаю, что и это неспра-

ведливо»1. То есть Гангардт публично не ответил на высказывание об «уклонении от бла-

городства», но потом начал вести бесчестную борьбу со Старовым и мстить ему.  

С точки зрения дворянских ценностей, Гангардт должен был вызвать Старова на 

дуэль либо обратиться в суд с заявлением о клевете. Судебное разбирательство считалось 

официально приемлемым способом отстаивания чести, но было менее одобряемым дворя-

нами. До второй трети XIX века именно дуэль являлась наиболее соответствующим для 

дворянина средством восстановления попранной чести. Обращение в суд лишало права 

вызова на дуэль [Дурасов, 1912, с. 36]. А уклонение от дуэли считалось позором и навле-

кало бесчестие на уклониста вплоть до конца жизни.  

В качестве иллюстрации отношения дворян к отказам от сатисфакции мы можем 

привести примеры из классической литературы. Так, А.С. Пушкин в своей небольшой пове-

сти «На углу маленькой площади» в черновом варианте упомянул такую фразу в адрес од-

ного из героев: «Это брат его, князь Павел, мерзавец отъявленный. – А, знаю, тот, который 

получил когда-то пощечину и не дрался» [Гордин, 1997, с. 24]. Другой пример – произведе-

ние Л.Н. Толстого «Юность», в котором мы встречаем одного из героев – Колпикова, кото-

рый был подвергнут остракизму со стороны своих однополчан за то, что, получив пощечи-

ну, отказался драться на дуэли: «Да это тот самый! – сказал он, – можешь себе представить, 

что этот Колпиков известный негодяй, шулер, а главное, трус, выгнан товарищами из полка 

за то, что получил пощечину и не хотел драться» [Толстой, 1988, с. 116]. Ведь с точки зре-

ния дворянского самосознания, Колпиков утратил честь и не мог рассматриваться в при-

личном обществе как равный. И, наконец, в другой пушкинской повести «Выстрел» мы 

также можем наблюдать реакцию молодых дворян на отказ Сильвио, одного из героев, вы-

звать на дуэль своего обидчика, Графа Р.: «Мы с удивлением спрашивали: неужели Сильвио 

не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень лёгким объяснением и поми-

рился. Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодёжи» [Пушкин, 1987, с. 50].  

Однако необходимо отметить, что обязательное требование сатисфакции за нане-

сённое оскорбление и бесчестие распространялось только на представителей дворянского 

сословия и не касалось неблагородных. Дуэльный кодекс Василия Дурасова уже в первой 

статье определяет: «Дуэль может и должна происходить только между равными. Лицо, 

стоящее ниже другого, может только нарушить его право, но не оскорбить его. Поэтому 

дуэль, как отомщение за нанесенное оскорбление, возможна и допустима только между 

лицами равного, благородного происхождения. В противном случае дуэль недопустима и 

является аномалией, вторгаясь в область судебной компетенции» [Дурасов, 1912, с. 13]. 

Если же последует оскорбление дворянина со стороны разночинца, то следует отстаивать 

попранную честь исключительно в судебном порядке. 

Таким образом, честь, достоинство и репутация – оценочные и связанные между со-

бой нравственные категории. Именно поэтому преступления против чести и достоинства 

                                                 
1 ГАКО. Ф. 341. Оп. 1. Д. 103. Л. 3. 
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одновременно включают в себя два состава: клевету и оскорбление, отличаясь друг от друга 

по способу унижения дворянского достоинства. Честь исполняла роль своеобразного регу-

лятора общественных отношений в дворянской среде, служа неким индикатором принад-

лежности к благородному сословию. Благодаря замкнутости дворянского сословия практи-

чески все его члены соблюдали особые правила поведения. Поэтому, если задевалась честь, 

каждый уважающий себя дворянин становился к барьеру и даже, несмотря на страх быть 

убитым, вёл себя достойно. А отказавшиеся от защиты своей чести и достоинства покрыва-

ли себя позором и становились посмешищем в глазах общества [Ткаченко, 2004, с. 139–

140]. Исключение составляли оскорбления со стороны представителей неблагородных со-

словий, с которыми отстаивать попранную честь требовалось только в судебном порядке. 
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Аннотация 

В статье рассматривается трансформация социальных отношений представителей дворянства и 

купечества в пореформенный период. Особое внимание уделено социально-психологическому 

аспекту в данных взаимоотношениях, так как социально-экономические изменения 

пореформенного периода оказали сильное влияние на социальную психологию всех сословий 

российского общества. Следует считать, что вторая половина XIX века стала переломной как в 

сознании дворянства, так и купечества, в сложившихся реалиях оба сословия выстраивали новую 

модель социальных взаимоотношений, которая кардинально отличалась от прежней. Так, уже 

начиная с 70–80 годов XIX века социально-психологические границы сословной структуры 

Российского общества в рамах капитализации если не исчезают полностью, то уже перестают 

быть такими непроходимыми. Таким образом, в статье рассмотрен процесс социально-

психологического сближения представителей буржуазного мира и дворянства.   

 

Abstract 

The article deals with the transformation of social relations of representatives of the nobility and 

merchants during the post-reform period. Particular attention is paid to the social and psychological 

aspects because of economic changes had a strong influence on the social psychology of all Russian 

classes. It should be considered the second half of the 19th century was a turning point, both in the minds 

of the nobles and the merchants. So they built a new model of social relations which was radically 

different from the previous one. Image to the merchants in the Russian society was ambiguous and 

sometimes negative but the socio-psychological boundaries of the Russian society because of 

capitalization could disappear completely. Particularly this problem is vividly illustrated by the memories 

of representatives of the nobility and merchants of 70–80 years of the 19th century. And by the end of the 

19th century, we see a change in the socio-psychological orientations of both classes. Thus, the article 

describes the process of social-psychological rapprochement between representatives of the bourgeois 

world and the nobility in the 19th century. 

 

Ключевые слова: дворянство, купечество, социальная психология, сословная исключительность, 

традиции.  

Keywords: nobles, merchants, social psychology, class inequality, traditions. 

 

 

Начиная с 1990-х годов в изучении процессов эволюции сословной структуры рос-

сийского общества периода Российской империи появляются новые подходы. В центре 
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внимания исследователей становятся межсословные и внутрисословные отношения раз-

личных сословий Российской империи.  Особенно актуальны данные тенденции при ана-

лизе переломных эпох, где одним из многих является пореформенный период. Именно в 

этот период, когда изменятся политические и социально-экономические ориентиры, со-

словные общности ищут новое место в изменяющихся реалиях. При этом у каждого со-

словия внутреннее соотношение традиций и новаций неравномерно, в каждом отдельном 

случае все зависит от влияния внешних и внутренних факторов. 

Изменения в социальной структуре российского общества в начале пореформенно-

го периода (60-е годы ХIХ века) не разрушили социально-психологическую обособлен-

ность между сословиями Российской империи. Социально-психологические особенности 

каждой отдельной сословной корпорации на протяжении веков подкреплялись законода-

тельно и имели устойчивую форму. Такой порядок социальной стратификации не мог ис-

чезнуть в короткий промежуток времени, это длительный и сложный процесс, который 

прослеживается на протяжении всей второй половины XIX века. На примере основных 

представителей дворянства и купечества отчетливо прослеживается такая тенденция. Для 

пореформенного дворянства социальная модернизация оказалась весьма болезненной, где 

в сложившихся социальных и экономических реалиях не все представители нашли свое 

место, а купечество напротив стремительно возвысилось в социальном и экономическом 

плане. Солидные капиталы, которыми владели купцы, давали возможность им претендо-

вать на высокие места среди местной элиты, но факт недостатка образованности и их не-

знатного происхождения ставил психологические препятствия между ними и дворян-

ством. Кроме того, столкновение на земельном рынке представителей данных сословий 

показало сложность эволюции их социальной психологии [Шаповалов и др., 2005].  

Стоит отметить, что неприязнь, а временами и презрение представителей дворян-

ства к купечеству было частым явлением в дореформенный период и имело устойчивую 

форму. Так, публицист И. Землянский отмечает, что купечество было по большей части не 

заинтересовано в получении образования, и примечательнее всего то, что чем состоятель-

нее купец, тем менее он думал о воспитании своих детей. По словам публициста, в купе-

ческой среде на нравственное воспитание детей не обращали внимания, что, по его мне-

нию, проявлялось в следующем: «старается поскорее посадить своего сынка в лавку, или 

магазин, и приучить его к самым бессовестным барышничеством и надувательством к 

торговле. Его могут радовать успехи его детища в торговле, т. е. надувательстве…» [Зем-

лянский, 1860, с. 30]. В своих воспоминаниях, опубликованных в периодических издани-

ях, княгиня Е.Р. Дашкова настолько сильно была против брака её сына на дочери купца, 

что прервала с ним любые контакты. Княгиня чрезвычайно гордилась своим знатным 

происхождением и не смогла смириться с тем, что её сын женился на незнатной девушке, 

дочери купца Алферова.  Известие о свадьбе сына настолько сильно тронуло княгиню, что 

она занемогла нервною горячкою [Княгиня..., 1874, с. 411].  

Другие авторы конца XIX – начала XX века подтверждают такую тенденцию. По 

словам П.А. Берлина, в дореформенный период «на купца смотрели не то, чтобы с презре-

нием, а так, как-то чудно. Ты такой же мужик, как и все, только вот синий сюртук носишь, 

да и пообтесался немного между господами, а посадить обедать с собою вместе всё-таки 

нельзя – в салфетку сморкаешься» [Берлин, 1925, с. 14]. Авторы представленных воспо-

минаний отмечают, что в среде дворянства высокомерное отношений к купцам было рас-

пространенным явлением. Купечество в свою очередь, ощущая на себе неприязнь, порож-

дало схожую реакцию. Представители купеческого сословия отмечают, что взаимоотно-

шения купечества и дворянства сопровождалось недоверием, завистью и недоброжела-

тельностью. Так крупный предприниматель Н. Вишняков писал, что повстречать «благо-

родного» в купеческой среде было такой же редкостью, как купца в дворянском обществе. 

Интерес купечества к дворянскому сословию обычно ограничивался получением прибыли 

или иногда браком на представителе благородного сословия [Шаповалов, 2014, с. 455]. 
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Архивные материалы Центрального Черноземья подтверждают, что в межличност-

ных отношениях дворянства и купечества прослеживается неприязнь друг к другу. На ма-

териалах курской палаты суда и расправы за 1801 год было рассмотрено дело об оскорб-

лении жены помещика коллежского регистратора М.Я. Изветкова курским купцом 

И.М. Ворноковым. По материалам дела стоит отметить презрение жены помещика к купе-

ческому сословию, где она указывает на свое сословное превосходство и надменно выра-

жается в адрес купца1. Но были и отношения обратного порядка. В частности, в воспоми-

наниях М.С. Николевой стоит отметить интересный случай, когда её мать, оставшись без 

средств к существованию, попала на попечение к купчихам Шишковым, о которых упо-

минает только в положительном контексте. Сама М.С. Николева в своих воспоминаниях 

называет своим «хорошим знакомым» Е.Н. Булычева, который женат на Вяземской куп-

чихе Гайдуковой [Черты…, 1893, с. 108–119]. Данные примеры являются малочисленны-

ми, и они не определяют доминирующую тенденцию. 

В первые пореформенные годы характер межсословных взаимоотношений между 

дворянством и купечеством оставался прежним. Данное явление было закономерно, так 

как в структуре сословной иерархии Российского общества только представители дворян-

ского сословия имели право называть себя благородными со всеми вытекающими право-

выми основаниями. Базовым элементом, который скреплял психологию дворянства в не-

что целостное, являлось осознание своей сословной исключительности. Это стало одним 

из социально-психологических препятствий в выстраивании социальных отношений 

представителей дворянства и купечества в пореформенный период. Сословная исключи-

тельность, закрепленная законодательно, выработала свой особый нравственный кодекс 

поведения, который наиболее известен под понятием «дворянская честь». Именно это 

придавало дворянству то чувство корпоративности, что в свою очередь за рамками со-

словной корпорации в повседневной жизни заставляло воспринимать дворянина как пред-

ставителя особого, благородного сословия [Шаповалов и др., 2005].  

Говоря о нравственных качествах дворянства, следует привести в пример из речи 

перед дворянскими выборами в Харьковской губернии, сказанной Макарием, епископом 

Харьковским и Ахтырским, в кафедральном соборе 25 сентября 1861 года. Он говорит 

следующее: «Я вижу людей благородных, для которых первая святыня – честь, первое де-

ло – дело чести… Я вижу членов того государственного сословия, которое справедливо 

считается в нашем отечестве высшим, передовым, образованнейшим. А люди истинно об-

разованные и просвещённые и, следовательно, более других умеющие ценить и свое лич-

ное нравственное достоинство, и достоинство своего звания, более других проникнутые 

сознанием своих обязанностей и способные возвышаться над мелкими расчетами самолю-

бия в пользу высших интересов, более других понимающие современные потребности 

своего сословия и всей страны» [Речь…, 1862, с. 7]. Также В.Г. Белинский писал, что 

именно дворянскому сословию дано право быть представителем российского общества, а 

также источником образования и нравственности [Белинский, 1955, с. 399]. Если вспом-

нить слова известного публициста М. Каткова, который может продолжить данную 

мысль: «Русское дворянство не отвлеченная формула, ни консервативная, ни либеральная: 

она живая принадлежность русского народа, то сословие, которое находится в теснейшей 

связи с его государственной жизнью. Да прибудет Русское дворянство, как и в прошлые 

времена, живым звеном между царем и народом, честь которого оно составляет» [Катков, 

1905, с. 63]. Рассмотрение различных аспектов данного явления прослеживается в отдель-

ных исследованиях [Кулабухов, 1997; Шаповалов, 2014], где отмечается, что нравствен-

ный кодекс если не стоял выше существовавших правовых норм, но явно не уступал по 

своему значению. Таким образом, дворянство в России – это сословие, которое отлича-

лось от других сословий не экономическими или политическим привилегиями, а в первую 

                                                 
1 Государственный архив Курской области (далее ГАКО). Ф. 106. Оп. 1. Д. 96. Л. 12.  
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очередь превосходством духа, преимуществом человека по нравственным качествам, ко-

торые применялись в служении Отечеству. 

Что касается купечества, то оно являлось единственным сословием для вступления, 

в которое необходимо было заплатить взнос, что было закреплено законодательными ак-

тами первой половины XIX века. Тем не менее внутри купеческого предпринимательского 

сословия сложилась своя собственная социальная психология, где в сословных кругах 

начинают цениться такие ценности, как непритязательность, рационализм и патриархаль-

ный уклад жизни. Отношение к купечеству в Российском обществе XIX века было неод-

нозначное, а порой и негативное, в особенности со стороны интеллигенции и дворянства. 

Еще Н. Бердяев писал по этому поводу следующее: «Россия – страна купцов, погружен-

ных в тяжелую плотность стяжателей, консервативных до неподвижности» [Шаповалов и 

др., 2005].  

В литературе XVIII–XIX веков также прослеживается идентичная тенденция, где об-

раз купца прописан с негативной стороны: «протобестии», «надувалы морские», «самовар-

ники», «аршинники». Сатира в отношении к личности предпринимательского типа просле-

живается в произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.А. Некрасова, Н.Н. Плавильщикова, 

И.А. Крылова и других, но наиболее категорично это представлено у А.Н. Островского, 

большая часть работ которого посвящена изучению колоритного мира русского купече-

ства, где купец изображается грубым, наглым, деспотичным, хитрым, необразованным. 

Такой образ русского купечества, наверное, не случайно Н.А. Добролюбов назвал «тем-

ным царством» [Вьюнов, 2002, с. 180].  

В современных исследованиях социокультурный облик купечества особенно по-

дробно рассматривался М.В. Брянцевым. В своём исследовании через массовые формы 

отражения общественного мнения, прежде всего в литературной традиции и периодиче-

ской печати XVIII–XX веков, он отмечает, что личность предпринимательского типа не 

вписывалась в привычные нормы русской культуры. Это предопределило то неоднознач-

ное отношение к купечеству, которое было свойственно русскому обществу [Брянцев, 

2000]. Купеческая мемуарная литература также подтверждает данные выводы, так, 

например, А.П. Бурышкин отмечает, что в кругах дворянства и интеллигенции отношение 

к «толстосумам» было враждебное, а чаще всего насмешливое или немного «свысока» 

[Бурышкин, 1991, с. 11]. Видный драматург, публицист и предприниматель А.С. Ушаков в 

середине 1860-х годов с сожалением отмечает, что купец отечественными авторами пред-

ставлен как «отребие» общества.  Он также добавляет, что во многом в таком отношении 

виноваты сами купцы из-за недостатка образованности, светскости и чувства собственно-

го достоинства [Ушаков, 1865, с. 76]. Таким образом, исходя из представленных приме-

ров, можно сделать вывод, что социально-психологическая дистанцированность была ха-

рактерна для дворянства и купечества. Чувство сословного превосходства, которое было 

характерно для представителей дворянства, становилось главным социально-

психологическим препятствием в выстраивании межсословных отношений с купечеством. 

Дворяне считали недостойным иметь дело с купцами и старались избегать таких связей, в 

«высшем обществе» такие связи осуждались или даже презирались. 

Главным фактором преодоления таких социально-психологических барьеров стала 

экономическая заинтересованность взаимного сотрудничества. Современные исследова-

тели, рассматривая проблему социального партнерства дворянства и купечества  

в 60–90 годы XIX века, отмечают, что экономические реалии пореформенного периода 

показывают, что характер социально-экономического партнерства между дворянством и 

купечеством уже не проявлялся только в рамках частного кредитования. Отмена крепост-

ного права оказала сильное влияние на социально-экономические аспекты жизни данных 

сословий. Так, впервые в пореформенные годы цены на землю стали расти, что касается 

цен на аренду, то они иногда превышали продажную стоимость земли. Дворянство, кото-

рое было заинтересовано в получении денежных средств, сдавало свои земли в аренду, где 

основным арендатором земель выступало купечество. В рамках данного взаимодействия 
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купцы брали в долгосрочную аренду большие площади земли у помещиков и пересдавали 

мелким съемщикам. Другим вариантом социально-экономического взаимодействия стала 

покупка и продажа земель на всеславном земельном рынке в течение всего пореформен-

ного периода. Также купеческие и дворянские капиталы играли главную роль на рынке 

промышленности в пореформенные годы [Шаповалов, Шаповалова, 2008, с. 12–13]. Та-

ким образом, уже начиная с 70–80 годов XIX века социально-психологические границы 

сословной структуры Российского общества в рамках капитализации если не исчезают 

полностью, то уже перестают быть такими непроходимыми. Следует считать, что вторая 

половина XIX века стала переломной как в сознании дворянства, так и купечества, в сло-

жившихся реалиях оба сословия выстраивали новую модель социальных взаимоотноше-

ний, которая кардинально отличалась от прежней.  

Авторы второй половины XIX века отмечают, что купечество постепенно осознает 

свои экономические возможности. Так, в пореформенный период особый интерес к купе-

ческим капиталам проявляет дворянство, что в свою очередь влияет на межличностные 

взаимоотношения. Это показательно отмечает С.Н. Терпигорев: «Теперь, когда приезжает 

купец, необходимо было его положить спать в кабинете на диване, надо было ему пода-

вать обед, строго-настрого приказав детям не смеяться, если купец станет сморкаться в 

салфетку» [Терпигорев, 1881, с. 143]. Другой отрывок из данных воспоминаний продол-

жает идею, обозначенную ранее: «Тогдашний представитель города, купец, так же мало 

походил на теперешнего купца, как теперешней ощипанный помещик походит на прежне-

го помещика» [Терпигорев, 1881, с. 145]. В пореформенные годы, когда началось бурное 

развитие межсословных отношений на земельном рынке, а также начался активный рост 

капиталов у различных сословий, стало ясно, что в буржуазном мире показателем соци-

ального статуса становится не факт благородного происхождения, а объем капитала. Та-

ким образом, чувство сословного превосходства и другие социально-психологические 

различия дворянства и купечества уступают экономическим интересам. Взаимная эконо-

мическая заинтересованность становится основанием для их тесного хозяйственного со-

трудничества. Такой вариант социально-экономического партнерства был более характе-

рен для высших страт дворянства, имевших от 500 десятин, и купцов, которые имели в 

свободном обороте солидные капиталы (более 1000 рублей). 

Так, уже начиная с 90-х годов XIX века характер взаимоотношений верхних страт 

дворянства и крупной буржуазии кардинально меняется, чувство сословной неприязни 

осталось, но оно не мешало им активно взаимодействовать друг с другом. Авторы воспо-

минаний конца XIX века отмечают, что границ между дворянством, аристократией и 

обеспеченными людьми незнатного происхождения уже не ощущалось. Многие предста-

тели «благородного» сословия вступали в брак с представителями купеческого сословия. 

Нередки случаи, когда они вступали в коммерческие предприятия, где их знаменитые 

имена использовались в интересах дела [Засосов, Пынин, 1991, с. 72]. Но особенно приме-

чателен другой пример таких изменений. Так, например,  гвардейское офицерство, в осо-

бенности аристократических полков, обычно державшееся обособленно,  не гнушалось 

общества просвещенных купцов или владельцев фабрик, заводов. В отдельных случаях 

даже женились на представительницах богатых предпринимательских семей, но только с 

разрешения начальства, так как для службы в гвардии, особенно кавалерии, нужны были 

немалые средства. Это был один из вариантов улучшить свое материальное положение, 

чтобы дальше продолжать службу. [Засосов, Пынин, 1991, с. 87]. В данный период време-

ни такой брак, когда дочь купца входит в аристократический дом, становится нормой. Со 

стороны «высокородного» дворянства уже препятствий не было, хотя еще лет десять 

назад такой брак считался бы мезальянсом. 

Тут стоит отметить, что возросшая хозяйственная значимость купечества и соци-

ально-экономические изменения конца XIX века, которые открыли границы межсослов-

ного взаимодействия и дали возможность крупной буржуазии проникнуть в высшее обще-

ство, не делали их частью этого мира. Так, по воспоминаниям П.А. Бурышкина, потом-
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ственного купца, можно проследить такую картину. Во время обучения в Катковском ли-

цее, где обучались люди разных сословий, но преимущество отдавалось дворянскому со-

словию, он не испытывал неприятия в отношениях к себе. Но один случай он все же отме-

чает, когда был убит московский генерал-губернатор князь Сергей Александрович, стал 

вопрос о том, кому будет предоставлена честь «Представительсва» на похоронах. Вот что 

пишет об этом случае Павел Афанасьевич: «Представительство было предложено кн. 

В.В. Голицыну, но последний отказался, заявив, что в отношении меня совершена неспра-

ведливость. Начальство объяснило, что могут спросить фамилию, и для лицея лучше, если 

это будет титулованный, а не ученик из купеческого звания. Но Голицын стоял на своем… 

Должен сказать, что об этом не жалел: на такой церемонии мне вообще пришлось быть 

раз в жизни, а кроме того, я видел вблизи очень многих известных людей того времени и 

весь парадный придворный обиход. Но вместе с тем я впервые ясно понял, что тогда зна-

чило быть «чумазым»… Но в этом случае, хотя чувствовалась разница между белой и 

черной костью, все-таки дело обстояло иначе… Это, я не скажу «принижение», но во вся-

ком случае не первенствующее положение купечества сохранилось до самых дней рево-

люции, но оно не имело уже такой грубой формы уже начиная со второй половины 

XIX века» [Бурышкин, 1991, с. 40]. Данный отрывок отчетливо показывает, что разница 

«между белой и черной костью» даже в конце XIX века имела место, но это было уже не 

чувство сословного превосходства, подкрепленное государственными привилегиями, а 

традиция, которая выражалась как во внешних, так во внутренних формах, и отличало 

дворянства от других сословий. 

Другим социально-психологическим препятствием, влияющим на развитие межсо-

словных взаимоотношений, являлась традиция. В силу ярко выраженного консерватизма 

традиционализм кардинально разграничивал дворянство с другими сословиями. Данная со-

циально-психологическая категория имела настолько устойчивую форму, что даже в усло-

виях капитализации осталась неизменно. Довольно примечателен пример: «Нам могут за-

явить, что в настоящее время ничто не препятствует свободе действий дворян и каждый из 

них может по собственному желанию заниматься ремеслами, торговлею, промышленно-

стью и т. д. Но разве слово «Дворянин» есть пустой звук?» [Ворожбит, 1886, с. 14]. Тради-

ционализм в дворянской среде базировался как во внешних, так и во внутренних формах.  

С одной стороны, это был культ предков, с другой – определенные «правила приличия». 

Высокий уровень сословной культуры дворянства явно возвышался по сравнению с други-

ми сословиями, но отдельные представители пореформенного периода отмечают возрос-

шую роль купечества в российском обществе, а также рост его самосознания. 

Уже начиная с 70-х годов XIX века в литературной традиции можно встретить но-

вые тенденции. Так, например, А.С. Ушаков пишет: «Я был приятно поражен их быстрым 

совершенствованием на пути образования. Как они живут, – чудо! Ничем не хуже нашего 

брата: дом, меблировка, стол; некоторые даже лучше нас, право!.. Ведь вы, купцы, еще 

совершенно не жившее племя, целое племя с оригинальными традициями, с огромной 

энергией души и тела» [Ушаков, 1862, с. 109]. Представленная в романе П.Д. Боборыкина 

«обломовщина» довольно точно отражает события, которые происходили во второй поло-

вине XIX века, где автор изображает купцов образованными, деловитыми и ни в чём не 

уступающими дворянству [Боборыкин, 1960].  

Но все же разница в традициях была ощутима и выражалась в различии повседнев-

ной реальности. Так, например, у дворян вызывали настороженность терминология из 

буржуазно-делового обихода купцов. Буквально в «штыки» они воспринимают выраже-

ние «экономические законы» и в противовес говорят: «Какие-то экономические законы 

выдумали! Кому они нужны? Для нас с вами, надеюсь, один закон только и есть – законы 

света и приличия» [Брянцев, 2000, с. 169]. Представители дворянства подтверждали свою 

неспособность в предпринимательской деятельности, и эта сфера жизни являлась для них 

чуждой. На основе материалов периодической печати «Курские губернские ведомости» за 

1863 год, в статье «Заметки о винокурении в России» можно отметить следующее: «Купцу 
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торговля сроднее, чем помещику, и он скорее подвинет это дело вперед, доказательством 

того служит то, что в настоящее время многие помещики сдают свои заводы в аренду 

купцам» [Записки о винокурении…, 1863, с. 35]. 

Начиная с 70–80 годов XIX века можно говорить о росте купеческого самосозна-

ния, в отличие от дореформенного периода их уже привлекал не дворянский титул, а де-

ловые качества, чем дворяне не обладали. В свою очередь купечество понимало свою 

несостоятельность в деле образованности, хоть и проявляло в этом деле изрядное усердие. 

Так, авторы воспоминаний 1890–1910 годов отмечают, что купцов, представленных в ро-

манах А.Н. Островского, в наше время уже почти не было. Купечество – это теперь по 

большей части образованные люди, которые заканчивают коммерческие училища (Пет-

ровское, Екатерининское и др.), а их дети поступают в институты и университеты. Осо-

бенно примечательно то, что купечество охотно роднилось с дворянами. Повседневная 

жизнь в таких семьях была своеобразной – терялись постепенно черты купеческого быта, 

но и не чувствовалось еще внешнего лоска аристократии, к которой они стремились [За-

сосов, Пыпин, 1991, с. 33].  

Литература второй половины XIX века показывает, что в культурной среде купече-

ства произошли значительные изменения. Так, в произведениях дореформенного периода 

преобладало изображение невежественного, малограмотного купца, но, начиная  

с А. Ушакова [Ушаков, 1862], обозначается образ образованного купца. Лишь только бла-

годаря П.Д. Боборыкину [Боборыкин, 1956] эта тема стала общественно значимой. Его 

главные герои – купцы образованные, «европейской складки». В течение всего XIX века, 

несмотря на активное сопротивление дворянства, происходит сближение представителей 

буржуазного мира и дворянства, что не объединяет их в себе, но формирует две новые со-

циально психологические группы «аристократии капитала» и «аристократии крови».  

Современные исследователи, изучая вопросы эволюции сословной структуры рос-

сийского общества, отмечают, что к концу XIX века стремительно разрушается обособ-

ленность сословных групп и происходит сближение в социально-психологическом кон-

тексте. Таким образом, значительная часть дворянского сословия обуржуазилась, то есть 

стала заниматься предпринимательской деятельностью. Примерами могут быть 

А.И. Вышнеградский – руководитель петербургского международного коммерческого 

банка, А.И. Путилов – руководитель Русско-Азиатского банка [Ульянова, 1999, с. 21]. 

Данные примеры нельзя считать единичными, такая тенденция также прослеживалась и в 

более бедных подгруппах дворянского сословия. По материалам «Курской казенной пала-

ты» за 1892 г., в Курской губернии представители дворянства получали гильдейские сви-

детельства на право торговли, и это было уже не редкостью1. 

Таким образом, проведенный анализ межличностных отношений представителей 

дворянства и купечества показывает всю сложность социальной психологии пореформен-

ного периода. Бурное развитие межсословных отношений на земельном рынке, капитали-

зация общества показали дворянскому сословию, что социальный статус уже не определя-

ется только принадлежностью к высшей сословной группе и дали купечеству возмож-

ность развития в социально-экономическом плане. Таким образом, на трансформацию со-

циальных отношений представителей дворянства и купечества в пореформенный период 

оказали воздействие чувство сословной исключительности дворянства и традиционализм 

каждой отдельной сословной корпорации. 
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Аннотация 

В статье на основе исследования устных воспоминаний (истории профессиональных и жизненных 

стратегий) женщин-железнодорожниц, сотрудниц службы управления движением поездов 

Белгородского отделения Южной железной дороги Министерства путей сообщения СССР 

(курский и старооскольский участки: станции Белгород–Клюква, Сараевка-I – Сараевка-II–Старый 

Оскол): поездных диспетчеров, дежурных по станции (ДСП), операторов при ДСП – «движенцев», 

важнейших фигур на железнодорожном транспорте, рассмотрены некоторые проявления (в 

семейном укладе) трансформации их гендерной идентичности, происходившей под влиянием 

специфики профессиональной занятости («экстремальная» рабочая повседневность).Факторами 

этого являлись: «командирский» характер работы женщин – сотрудниц службы движения, 

которые осуществляли единоначальное руководство организацией движения поездов в пределах 

станции, относительно высокий уровень заработной платы и материального обеспечения, а также 

возможность приобретения дефицитных товаров и продуктов у машинистов и проводников 

скорых поездов, курсировавших между Москвой и Харьковом. В этой связи роль женщин –

«движенцев» в материальном обеспечении семьи оказывалась сопоставимой (или даже была 

выше) с другими членами (родители, муж, взрослые дети). 

 

Abstract 

The article is based on a study of oral memories (history of professional and life strategies) of female 

railway workers, employees of the train traffic control service of Belgorod branch of the Southern 

Railway of the USSR Ministry of Railways (Kursk and Stary Oskol sites: Belgorod – Klukva station, 

Saraevka-I - Saraevka-II – Stary Oskol). They were the most important figures in the railway transport, 

the train dispatchers, station attendants, operators-«movers». The author considers some manifestations 

(in the form of the family) of the transformation of their gender identity, which occurred under the 

influence of the specifics of professional employment (“extreme” working everyday life). The main 

factors of transformation of their gender identity are revealed: the «commanding» nature of the work of 

women - employees of the traffic service, who exercised the sole leadership of the organization of train 

movement within the station, the relatively high level of wages and material support, and the possibility 

of purchasing scarce goods and products from drivers and high-speed train conductors, plying between 

Moscow and Kharkov. In this regard, the role of women – «movers» in the material security of the family 

turned out to be comparable (or even higher) with other members (parents, husband, adult children). 
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Представляемая в настоящей статье проблема является частью исследовательского 

проекта «Женщины в системе управления движением железнодорожного транспорта в 

СССР в 1970-е – начале 1990-х гг.: профессия и установление гендерного равенства 

(по материалам Белгородского отделения Южной железной дороги МПС СССР)»1. В ре-

зультате поисковой работы к апрелю 2019 г. установлены персоналии (и восстановлен 

хронотоп их профессиональной деятельности) ста пяти женщин-железнодорожниц – со-

трудниц службы управления движением поездов Белгородского отделения Южной желез-

ной дороги Министерства путей сообщения СССР (курский и старооскольский участки: 

станции Белгород – Клюква, Сараевка-I – Сараевка-II – Старый Оскол): поездных диспет-

черов, дежурных по станции (ДСП), операторов при ДСП – «движенцев», работавших в 

конце 1960-х гг. – 1980-х гг. [Голубенко, 1962; Рыскин, 1963; Почепской, 1967; Кусакина, 

1973a, Кусакина, 1973b, Ковалев, 1974; Зозуля, 1976; Кусакина, 1977; Фото… , 1979; Ко-

валев и др., 1980; Кусакина, 1982a, Кусакина, 1982b; Руду…, 1982; Кусакина, 1983; Коре-

нев и др., 1984; Рожок, 1984; Владимиров, 1988; Точки…, 1991; Пшеничных, 2018]. 

Это – поездные диспетчера (ДНЦ, г. Белгород): Анпилова М.А., Горбунова А.Н., 

Ефимова М.И., Мазненко С.Ф., Соломатина В.И., Пыханова З.Г., Байбикова Л.В., Мар-

ченко С., Солдатенко Г.В., Меньшикова В.А., Павлова (Березанец) Е.В., Тарасова С.А., 

Тарараева С.Ф., Степанова А.К.; ревизор движения (ДНЧ) участка Ржава – Сараевка-II – 

Клюква, Ржава – Обоянь – О.И. Добродумова; дежурные по станции (ДСП): станция Бел-

город (Шаталова Н.А., Дудченко Л.П., Гударева В.М., Беликова Р.Я., Лысенко Л.Л., Клав-

кина Н.Н.); станция Гостищево (Колесникова М.В., Кизилова В., Романовская А.); станция 

Сажное (Чавыкина М.И., Беликова А.И.); станция Прохоровка (Курганская Л., Кулабухова 

В.П.); станция Шебекино (Морозова Е.А.); станция Ржава (Бабынина Л.И., Дорохова Р.В., 

Бочарова Л.П., Багрова Г.Н., Риштакова А., Клименко Р.И.); станция Сараевка-I (Чала 

(Лобова) М.К., Мажара Н., Кравченко Л., Рыбалко Н., Лобова Т., Новикова О., Меньши-

кова А.Е., Новикова Н.Н., Надеина В.П., Шаталова В.А., Баландина Т.В., Строгано-

ва Л.И.); станция Сараевка-II (дежурные по станции: Надеина Р.П., Надеина Е., Баланди-

на Т.В., Баландина А.И., Гуреева Н.Д., Позднякова Н.П., Бочарова Н.Е., Заводнова Н.П., 

Заводнова Г.И., Морозова В.И., Надеина Н.И.; операторы при ДСП (Меньшикова З.В., 

Ершова К.М.); приемосдатчики (Белозерова А.П., Прозорова З.К., Прозорова Н.П.); сигна-

листы (Ширяева Л.И., Солдатенко В.И., Бойдинова Т.А., Дагаева Л.В., Петренкова Л.М., 

Богачева Н.В., Заводнова К.С.); станция Сазановка (Бельчикова Л.П., Фурсова В.И., Сошен-

кова М.П., Позднякова Н.П.); станция Кривецкая (Болотникова Р.Н., Рябцева К., Реброва В., 

Зайцева Л.В., Сафронова Р.Н., Суслова Е.); станция Чаплыжная (Савина В.); станция Губ-

кин (Домарева Т.В.); станция Стойленская (Л.А. Гончарова); станция Старый Оскол (Са-

мойлова Г.Н., Анпилова М.А.); станция Солнцево (Федорова М.П., Филатова Е.П., Дорохо-

ва (Михеева) Н.Н., Васюкова Г.В., Бочарова Л.А., Пархоменко Л.А., Коваль С.В., Понома-

рева Г.); станция Шумаково (Воробьева Т., Бобнева Л.); станция Полевая (Печенева Т., 

Пачковская М., Крамская Т., Рыжкова Т.); станция Конарево (Гуторова Г., Заикина Т., Гле-

бова Т., Конорева Е.И., Орлова А.И.); станция Клюква (Михайлова В.).  

Подобная персонификация объектов исторического исследования соответствует 

«формату» женской и гендерной истории, направлению в отечественной исторической 

науке (возглавляемому Н.Л. Пушкаревой [Пушкарева, 1998]), для которого актуально «от-

крытие» новых героинь – обычных (в традиционном понимании) женщин, чей жизненный 

                                                 
1 Проект № 19-09-00359/19, поддержанный Российским фондом фундаментальных исследований 

(РФФИ). 
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и профессиональный путь являет собой пример «повседневного героизма». А женщины-

железнодорожницы из сферы «движения» перманентно демонстрировали его в рамках 

выполнения служебных обязанностей. Их успешная реализация требовала от женщин не 

только хороших профессиональных знаний, но и особых психо-физиологических качеств 

(работа требовала сверхконцентрации внимания в течение двенадцатичасового дежурства, 

выносливости, отличалась высоким уровнем стресса), связанных с тем, что они единолич-

но (в дневные и ночные смены) осуществляли распоряжение организацией движения по-

ездов в пределах станции или участка (диспетчерского круга) [Буканов, 1987, с. 5; Ин-

струкция…, 1989, с. 5; Гусаков, 2003; Ковалев, 2015]. Необходимо отметить, что ни в ка-

кой другой сфере экономики СССР не сложились условия для подобной – ярко выражен-

ной и хорошо маркируемой – трансформации гендерной (женской) идентичности; форми-

рования новой модели гендерного взаимодействия – гендерного равенства [История…, 

2004]. Устные нарративы женщин-железнодорожниц позволяют проследить проявления 

вышеобозначенных явлений и вне профессиональной сферы, в особенностях организации 

их семейного уклада. 

Метафорическое утверждение о «железном» характере женщин-железнодорожниц 

вообще, и особенно женщин-«движенцев», в том или ином виде свойственно устным вос-

поминаниям всех опрошенных в ходе настоящего исследования женщин-ветеранов Белго-

родского отделения ЮЖД [Бабынина, 2019; Баландина, 2019; Бойдинова, 2019; Бочарова, 

2019; Дагаева, 2019; Строганова, 2019; Ширяева, 2019]. Однако выяснить, насколько 

быстро (со времени начала работы) подобная гендерно-стереотипная характеристика ста-

новилась индивидуально осознаваемой женщинами-железнодорожницами и ментально 

принятой (верили ли они в это или хотели верить, чтобы не бояться быть «не железной»), 

а не поверхностно усвоенной и внешне артикулируемой лишь для получения социального 

одобрения в профессиональной, преимущественно мужской среде, представляется до-

вольно сложным. Вместе с тем в воспоминаниях зафиксированы ярко выраженные марке-

ры изменения традиционных гендерных «правил» в стиле поведения женщин-

железнодорожниц вне служебной деятельности, произошедших под ее непосредственным 

влиянием. 

Эти изменения касаются приобретения неких маскулинных («железных») черт в 

женском поведении, в их числе считающаяся одной из главных в разрушении традицион-

ного гендерного порядка [Берн, 2002] – осознание себя как основного (или по меньшей 

мере не комплементарного по вкладу в семейный бюджет) «добытчика» в семье (дежур-

ная по станции Сараевка-I Л.И. Строгонова (стаж работы на железнодорожном транспорте 

28 лет): «А я всех всегда обеспечивала и была, как в поговорке: "я – и лошадь, я – и бык, я и 

баба, и мужик"» [Строгонова, 2019]; дежурная по станции Сараевка-I А.Е. Меньшикова 

(стаж работы на железнодорожном транспорте 39 лет): «Мне в жизни не на кого было 

надеяться, не перед кем “нежиться”. Мой муж, на равных со мной, работал на транс-

порте, в смене» [Меньшикова, 2019]; начальник станции Сараевка-II В.И. Морозова (стаж 

работы на железнодорожном транспорте 38 лет): «Я всю жизнь всех их (о членах семьи – 

Е.М.) одна тянула» [Морозова, 2019]; дежурная по станциям Сараевка-II, Кривецкая 

Н.Е. Бочарова, стаж работы на железнодорожном транспорте 30 лет: «Я никогда не рас-

считывала на мужчин. Пошла работать с семнадцати лет. Да я и замуж не собиралась» 

[Бочарова, 2019]; начальник станции Солнцево Г.В. Васюкова, стаж работы на железнодо-

рожном транспорте 39 лет: «После безвременной смерти мужа, а мне было тогда всего 

сорок два года, у меня не стало никакой защиты. Я одна должна была заботиться о сво-

их сыновьях») [Васюкова, 2019].  

Надо заметить, подобные женские оценки себя – часто жесткие и мезоандринные 

по сути – как главных фигур в обеспечении семей все же следует принимать с некоторой 

осторожностью, поскольку они являются односторонними (не учтены воспоминания чле-

нов семей железнодорожниц, в том числе и их мужей) и, возможно, преувеличенными, 

сконструированными искусственно в силу принятого в железнодорожной среде подчерки-
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вания в людях, в женщинах того самого «железного» характера. Эти оценки поддержива-

лись относительно высокими заработками женщин (по сравнению, скажем, с занятыми в 

колхозной экономике, доминирующей в исследуемый период на изучаемой территории), 

отсюда – их независимым материальным статусом (Строганова Л.И.: «Я пошла на желез-

ную дорогу из медицины за большими деньгами. В больнице мне, медсестре, платили то-

гда 60 рублей. А дежурной стала получать 120. Есть разница?» [Строгонова, 2019]; де-

журная по станции Солнцево Н.Н. Михеева (стаж работы на железнодорожном транспор-

те 36 лет): «Ой, мы тогда были просто миллионерами. Хлеб-то ведь стоил 16 копеек. По-

едешь в Курск, наберешь на рубль шесть буханок хлеба и “ешь – не хочу”. Мы чувствова-

ли тогда себя очень богатыми. Нам ведь и премии давали. Небольшие, конечно, рублей по 

десять-пятнадцать. О них и в трудовой книжке писали. И “ночные”, и ”праздничные” 

(дежурства – Е.М.) оплачивали вдвойне. А потом, в конце года, и “тринадцатую” зарпла-

ту платили. Правда, потом, ее отменили» [Михеева, 2019]). А также – условиями жизни 

семей железнодорожников в реальности тотального дефицита продуктов и непродоволь-

ственных товаров в системе снабжения на железнодорожных станциях в исследуемый пе-

риод и теми «предпринимательскими» усилиями, которые прилагали женщины-

железнодорожницы для приобретения товаров, необходимых семьям. 

Для «доставания» недоступных в свободной продаже продуктов, одежды и обуви, 

бытовых предметов женщины-«движенцы» использовали разные возможности, предо-

ставляемые работой на железной дороге, в том числе бесплатный проезд в пригородных и 

дальнего следования поездах для поездок в города с развитой торговой инфраструктурой: 

Губкин, Курск, Белгород, Харьков, Москву и др. (Бочарова Н.Е.: «Мы же с каждого аван-

са в Губкин ездили за продуктами. Здесь же (в Курской области – Е.М.) ничего не было. 

Ну совсем ничего. А там… Ну там же болгары были (строители – Е.М). Для них-то ста-

рались. Снабжали их лучше. Мы брали с собой все сорок рублей аванса и везли домой че-

тыре сумки: две в руках, а две свяжешь платком и на плечо – “наперевес”. На месяц еды 

хватало. Там такая сметана была! По две трехлитровых банки брали. А котлеты в ку-

линарии… Я брала их по сто штук, а стоили всего пять копеек. И как мы тащили на сво-

их плечах столько?! Молодые были… Только “рублевой” колбасы я покупала по десять 

килограммов) [Бочарова, 2019]; Морозова В.И. «Мы часто в Москву с “отпускными” ез-

дили. Везли все: и хлеб, и масло сливочное, и колбасу, и селедку. Ох, какая же там была 

селедка! В мою ладонь шириной. И одежду, конечно, везли. Я там болгарский костюм ку-

пила, пляжный, и югославские сапоги. А еще сумку кожаную, импортную. Накупили 

столько, что, казалось, целый вагон выгружаем» [Морозова, 2019]; Михеева Н.Н.: «На 

“оперативку” (оперативное совещание в Управление ЮЖД – Е.М.) едешь, бывало, в 

Харьков, девчата все со станции обычно заказывали купить харьковского круглого хлеба 

и колбасы. Я же училась там, в техникуме, в Харькове, все гастрономы знала. Какие там 

колбасные отделы были! Какое изобилие! Люди в очереди от аромата сознание теряли! 

На нас горожане смотрели как на варваров. Мы же мешками колбасу-то эту скупали. А 

как же? На всех же на станции везли! И копченую, и особенно вареную брали. “Доктор-

скую” двухкилограммовыми котелками брали!» [Михеева, 2019], Меньшикова А.Е.: «Мы 

приехали в Киев в 80-м году, в воскресенье, а там у них, в отличие от нас, в воскресенье 

магазины не работают. Мы походили-походили, да и обратно – на вокзал. Там один ка-

кой-то магазин только и работал. Купили ковры там безворсовые, у нас таких тут не 

было в продаже. А еще купили по десять метров набивного ситца с изображением сим-

волики Олимпиады-80. Мне мама моя потом сарафан из него сшила» [Меньшикова, 2019]. 

«Каналами» поставки дефицитных товаров для героинь настоящей статьи были и 

профессиональные контакты с машинистами и проводниками скорых поездов. Последние, 

в отличие от первых, занимались «мелкооптовой торговлей». Опрошенные женщины-

железнодорожницы вспоминали, как практически каждая из них за годы работы пользова-

лась помощью машинистов поездов дальнего следования, которых можно было попросить 

привезти (главным образом из Харькова) необходимые продукты. «Фаворитами» среди 
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товаров назывались колбасные изделия и харьковский хлеб [Бабынина, 2019; Меньшико-

ва, 2019; Морозова, 2019; Михеева, 2019; Надеина, 2019; Новикова, 2019] («Я – “в день” 

(в дневную смену, с 08.00 до 20.00 часов – Е.М.). Забегает в “дежурку” Малов (Ма-

лов А.С., машинист из Харьковского депо – Е.М.). У него же здесь теща жила. Спраши-

вает: “Что в следующий раз привезти?”. Я даю деньги и заказываю сосисок килограммов 

на пять» – Меньшикова А.Е. [Меньшикова, 2019]; «Мы часто колбасу и сосиски машини-

стам харьковским заказывали. Бывало, едут и вызывают по рации: «Наташка, выходи, 

лови свою колбасу!». Вот смеху-то было. Летят на ходу поезда пакеты с колбасой» – 

Михеева Н.Н. [Михеева, 2019]). 

Проводники скорых поездов, идущих на Москву, принимали у женщин-движенцев 

«заказы» на доставку московских товаров: в летний сезон домашней консервации овощей 

и фруктов – металлических крышек для стеклянных банок; в сезон летних отпусков – бу-

мажных обоев для ремонта квартир; в предновогоднее время – мандаринов; круглогодич-

но – продуктов питания (сливочного масла, кофе, конфет), предметов постельного и сто-

лового белья; в отдельных случаях – предметов детской одежды (особенно для новорож-

денных). На практике «покупка» у проводников дефицитных товаров происходила стре-

мительно – во время минутной стоянки скорого поезда на станциях. Проводников поез-

дов, следовавших в Крым, женщины-железнодорожницы в летнее время просили привезти 

южных фруктов, редких в то время для средней полосы России, – персиков и абрикосов. 

Еще одним способом приобретения дефицитных продуктов в 1970–1980-е гг. была 

их покупка у железнодорожных агентов, сопровождавших грузы в рефрижераторных ва-

гонах (Меньшикова А.Е.: «Однажды мы купили в “рефрижераторе” целый таз, в кото-

ром ноги моют, зеленых, неспелых бананов. Это было где-то в 78-м году. Мы прежде и не 

пробовали их. Невкусными показались. Все говорили: “Бананы! Бананы!”. А что в них та-

кого особенного, и не поняли тогда…») [Меньшикова, 2019]; дежурная по станции Сара-

евка-I Н.Н. Новикова (стаж работы на железнодорожном транспорте 35 лет): «Мы тогда 

много разной рыбы морской в “рефрижераторах” покупали. Мать моя окуня морского 

любила очень есть» [Новикова, 2019]. 

Как видно, с одной стороны, такая детальная фиксация в памяти женщин-

железнодорожниц способов и сопровождавших их сложностей добывания продуктов пи-

тания в условиях дефицита, точное воспроизведение цен, вплоть до копеек, в целом отра-

жает особенности женских устных нарративов при описании жизненных явлений [Пушка-

рева, 2001]. Это, на наш взгляд, свидетельствует также и о невысоком уровне притязаний 

советских людей в «консюмеризмском» отношении (привычка довольствоваться малым, 

оправдываемая советским стилем жизни). С другой стороны, в этих сюжетах воспомина-

ний железнодорожниц четко прослеживается выстроенный ими (надо думать, со време-

нем) несколько утрированный конструкт образа независимой, «сильной» женщины, пре-

тендующей на гендерное равенство/женское лидерство в семейной сфере.  

В целом в ходе исследования устных воспоминаний железнодорожниц из службы 

управления движением поездов, проработавших в данной структуре длительное время 

(принятой практикой была работа десятилетиями, в течение 30–40 лет), удалось «услы-

шать» голос своего рода уходящей социально-культурной «натуры» – советской женщины 

«нового типа» с независимым экономическим и социальным статусом. Распространение 

профессионального статуса на социальный было связано с рядом причин: во-первых, в 

рассматриваемый период происходила феминизация службы движения: женщины выпол-

няли те же обязанности, что и мужчины, их численность неуклонно росла. Более того, 

специфика работы специалистов службы движения заключалась в организации движения 

поездов в пределах отдельной станции. И в процессе решения этой задачи им были под-

чинены сотрудники всех служб, задействованных на конкретной станции. То есть женщи-

ны-«движенцы» на абсолютно легитимных основаниях осуществляли руководство муж-

чинами – сотрудниками остальных служб, которые были обязаны им беспрекословно под-

чиняться. Во-вторых, в рассматриваемый период уровень заработной платы и комплекс 
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льгот у женщин-«движенцев» позволял им ощущать свою материальную независимость 

от остальных членов семьи (родители, муж). В-третьих, в силу специфики своей профес-

сиональной деятельности они, больше чем кто-либо из железнодорожников, были вклю-

чены в коммуникативные практики советской «теневой» экономики, связанные с возмож-

ностью приобретения дефицитных продуктов и товаров. Маршруты скоростных поездов 

связывали Москву и Харьков, а пригородных – Курск и Белгород. Интенсивность движе-

ния на участках Белгородского отделения Южной железной дороги составляла десять-

одиннадцать поездов в час. И в этой ситуации дежурные по станции, диспетчера имели 

уникальную возможность, не выезжая за пределы станции, приобрести необходимые про-

дукты и товары.  

Следствием этих обстоятельств стала трансформация их гендерной идентичности. 

По сути, профессиональная деятельность железнодорожниц, позволявшая им на паритет-

ных началах принимать участие в материальном обеспечении семьи или даже вносить 

больший вклад, способствовала складыванию в их среде новой модели взаимодействия с 

мужчинами – гендерного равенства. 
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Аннотация  
На основе вновь вводимых в научный оборот документов из архива библиотеки Военно-

воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (г. Воронеж) 

представлена история участия военно-воздушных сил 40-й армии Ограниченного контингента 

советских войск в Афганистане в операции «Волна». Методологической основой исследования 

послужила система общетеоретических и общенаучных методов, а также проблемно-

хронологический, историко-описательный и комплексный подходы, принципы историзма и 

научный объективизм. Рассмотрены цель и замысел операции, охарактеризованы задачи, 

стоявшие перед военно-воздушными силами 40-й армии, определены основные недостатки, 

выявленные в ходе их боевого применения, и подведены итоги боевых действий. В заключении 

сделаны выводы об эффективности применения советской авиации в операции «Волна». 

 

Annotation  
Based on the newly introduced into scientific circulation documents from the archive of the library of the 

Air force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Gagarin (Voronezh), the article presents 

the history of the participation of the air force of the 40th army of the Limited contingent of Soviet troops 

in Afghanistan in operation «Wave». The methodological basis of the study was the system of general 

theoretical and general scientific methods, as well as problem-chronological, historical-descriptive and 

complex approaches, the principles of historicism and scientific objectivism. The purpose and concept of 

the operation are analyzed, the tasks faced by air forces of the 40th army are characterized, the main 

shortcomings identified in the course of combat use of Soviet aviation are examined, and the results of the 

fighting are summed up. Lastly, the conclusions about the effectiveness of Soviet aviation in operation 

«Wave» are drawn. 
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В 2019 г. исполнилось 30 лет со дня вывода ограниченного контингента советских 

войск (ОКСВ) из Демократической Республики Афганистан (ДРА). События, связанные 

почти с десятилетним его пребыванием на территории этой страны, являются одной из 
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наиболее трагических и вместе с тем героических страниц в новейшей отечественной во-

енной истории. Это был первый случай в послевоенные годы, когда столь крупная груп-

пировка советских войск1 на протяжении длительного времени принимала самое непо-

средственное участие в локальных боевых действиях за рубежом. За этот период совет-

ские войска, в основном части 40-й армии (А), в Афганистане провели 4162 крупномас-

штабных операций [Отечественная военная история, Т. 2–3, 2003, c. 524–525]. Одни из 

них, наиболее показательной является «Магистраль», подробно изучены в исторической 

литературе, другие – рассмотрены фрагментарно или еще ждут своего исследователя. Од-

ной из последних является операция «Волна». Имеющиеся в открытом доступе работы по 

этой теме содержат неточности и фактические ошибки. В частности, на сайте «Авиация в 

локальных конфликтах» содержится информация о том, что в декабре 1985 – январе 

1986 гг. проводилась операция «Волна» по зачистке горного района Ислам-Дора [Авиация 

в локальных конфликтах, 2007]. Данное утверждение не полностью соответствует истине, 

поскольку основные боевые действия в период проведения операции шли с 22 ноября по 

11 декабря 1985 г. в базовых районах Дехравут и Ислам-Дара3.  

В настоящее время, благодаря рассекреченным в Военно-воздушной академии 

имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина документам, картам, схемам, табли-

цам и фотографиям штаба ВВС 40-й армии, которые в настоящее время хранятся в Архиве 

библиотеки академии, появилась возможность более детально осветить основные момен-

ты проведения операции «Волна».  

Пребывание ОКСВ на территории Афганистана принято делить на четыре этапа. 

Первый (декабрь 1979 г. – февраль 1980 г.) – ввод основного состава 40 А армии, разме-

щение по гарнизонам, обустройство, организация охраны постоянных пунктов дислока-

ции и различных объектов. 

Второй (март 1980 г. – апрель 1985 г.) – участие в боевых действиях против воору-

женной оппозиции совместно с афганскими соединениями и частями, оказание помощи в 

реорганизации и укреплении вооруженных сил ДРА. 

Третий (май 1985 г. – декабрь 1986 г.) – переход к поддержке операций, проводи-

мых силами ВС ДРА, наряду с подготовкой и осуществлением собственных силами 

ОКСВ, включая авиацию ВВС 40 А. 

Четвертый (январь 1987 г. – февраль 1989 г.) – боевые действия, направленные на 

укрепление народной власти на основе политики национального примирения, продолже-

ние работы по укреплению вооруженных сил ДРА и поддержка их боевых действий, пла-

нирование и полный вывод ОКСВ на территорию Советского Союза [Рубцов, 2009, с. 58]. 

Операция «Волна» проводилась на третьем этапе пребывания ОКСВ на территории 

Афганистана. Она длилась с 22 ноября по 11 декабря 1985 г. и проводилась с целью раз-

грома «сил контрреволюции в провинциях Урузган, Кандагар, Туркманкалай, а также со-

здания условий для расширения в ней народной власти и воспрещения проникновения мя-

тежников вглубь страны в их районах»4. Замыслом операции предусматривалось внезап-

ными ударами фронтовой и армейской авиации, огнем артиллерии, высадкой тактических 

воздушных десантов (ТВД), блокированием и последовательным прочесыванием ущелий 

нанести поражение наиболее активным бандам противника, уничтожить склады, средства 

противовоздушной обороны (ПВО). Для этого были спланированы совместные боевые 

действия советских и афганских войск5. 

                                                 
1 В 1985 г. ОКСВ достиг наибольшей численности – 108,7 тыс. чел., в т. ч. в боевых частях – 73,6 тыс. 

чел. [Новейшая военная энциклопедия. Сила и гордость новой России, 2007, с. 1053]. 
2 По другим данным – более 420 операций. См.: [Силкин, 2016, с. 160].  
3 Архив библиотеки ВУНЦ ВВС «ВВА». Сборник материалов по боевому применению ВВС 40-й ар-

мии в 1979–1989 гг. Т. 13. Л. 333. 
4 Там же. 
5 Там же. 
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Название «Волна» для этой операции было выбрано не случайно. По замыслу 

штаба 40 А, боевые действия должны были проводиться последовательно по времени, но 

без оперативных пауз, подобно волне с севера на юг (по карте – сверху вниз). Это должно 

было вынудить уцелевших под ударами ТВД мятежников уходить к границе с 

Пакистаном. В приграничных районах силами фронтовой и армейской авиации проводи-

лись мероприятия по изоляции района боевых действий, устраивались приграничные 

засады подразделений спецназначения (СпН). Для обеспечения внезапности 

использовались обходные действия частей и подразделений сухопутных войск. 

Выбор данной тактики обусловлен особенностью ведения боевых действий афган-

скими бандформированиями, которые, в частности, считали необходимым избегать пря-

мых столкновений с превосходящими силами регулярных войск, а в случае встречи с ни-

ми быстро расчленяться на мелкие группы и осуществлять отход в труднодоступные рай-

оны местности; повышать мобильность формирований мятежников и не превращать бое-

вые действия в позиционную борьбу с регулярными войсками; не допускать ведения та-

ких боевых действий, которые могли бы привести к полному разгрому формирований 

[Вострокнутов, 2011, с. 170–171].  

Значительную роль в осуществлении боевой деятельности во время Афганской 

войны играли военно-воздушные силы (ВВС) 40 А (до 1980 г. – части 34-го авиакорпуса). 

Командующими ВВС 40 А в период проведения операции «Волна» были Колодий Генна-

дий Васильевич (04.10.1983–01.12.1985) и Кот Виктор Севастьянович (01.12.1985–

16.09.1986) [Герой Советского Союза Кот Виктор Севастьянович, 2012]. За период пребы-

вания в Афганистане через авиацию 40 А в порядке ротации воинских частей прошли 6 

истребительных авиационных полков (ИАП), 1 штурмовой авиационный полк (ШАП), 1 

отдельная штурмовая авиационная эскадрилья (ОШАЭ), 1 отдельный смешанный авиаци-

онный полк (ОСАП), 4 истребительно-бомбардировочных авиационных полка (ИБАП), 8 

отдельных вертолётных авиационных полков (ОВАП), 11 отдельных вертолётных авиаци-

онных эскадрилий (ОВАЭ). Штаб ВВС 40-й армии размещался в Кабуле. В качестве ос-

новных мест базирования авиации использовались аэродромы Кабул, Кандагар и Баграм. 

Они были оборудованы системами связи и радиотехнического обеспечения, а также об-

служивания авиатехники из СССР, что упрощало задачи ремонта и обслуживания на них 

самолетов [Современная армия, 2012]. 

В период операции части ВВС 40 А выполняли следующие задачи: высадка 

6 тактических воздушных десантов, их обеспечение и в дальнейшем авиационная 

поддержка десанта; нанесение авиационных ударов; непрерывное ведение воздушной 

разведки, воздушное фотографирование, активные разведывательно-ударные действия с 

целью надежной изоляции района боевых действий; прикрытие и сопровождение колонн; 

перевозка войск и грузов, эвакуация раненых и больных. 

Для выполнения поставленных боевых задач привлекались силы 23 батальонов 

(советских – 11, афганских – 12)1. 

Основные боевые действия, как отмечалось выше, происходили в базовых районах 

Дехравут и Ислам-Дара. Здесь была создана глубоко эшелонированная система опорных 

пунктов, которую пришлось преодолевать, массированно применяя фронтовую авиацию 

(ФА), боевые вертолеты Ми-24 и артиллерию. 

Следует подчеркнуть, что на основании боевого опыта, полученного в предыдущих 

операциях, были предложены организационные формы смешанных вертолетных эскадри-

лий, где штатным расписанием определялся порядок взаимодействия транспортных и бое-

вых вертолетов при непосредственной поддержке мотострелковых подразделений2. 

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что при разработке операции «Волна» были 

учтены недостатки и ошибки (слабая разведка, недостаточное знание местности экипажа-

                                                 
1 Архив библиотеки ВУНЦ ВВС «ВВА». Т. 13. Л. 333. 
2 Там же. Т. 16. ЛЛ. 440–442. 
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ми и др.), допущенные, в частности, в операции в провинции Нангархар, проведенной с 10 

марта по 2 апреля 1985 г.1 

Что касается фронтовой авиации, то при сильном противодействии сил ПВО она 

действовала группами штурмовиков, истребителей-бомбардировщиков и истребителей по 

координатам с использованием фотопланшетов. Обычно обеспечивалась достаточно вы-

сокая точность попадания авиационных средств поражения (АСП) в цель [Усиков, Буру-

тин, Гаврилов, Ташлыков, 2008, с. 383]. 

Советские летчики, как бы ни относились к пребыванию советских войск в Афга-

нистане2, рискуя жизнью, а иногда и её ценой выполняли поставленные перед ними бое-

вые задачи. Так, доблесть и героизм проявил в операции «Волна» экипаж лейтенанта 

Е.С. Мельникова. Евгений Станиславович служил в Афганистане с октября по декабрь 

1985 г. штурманом вертолета Ми-8 280-го отдельного вертолётного полка (в/ч п. п. 17668, 

Кандагар). В составе экипажа он совершил 52 боевых вылета на десантирование ТВД и 

групп спецназа в районы, контролируемые мятежниками, доставил 11 тонн боеприпасов и 

продовольствия на высокогорные площадки, эвакуировал из районов боевых действий 

4 раненых. 25 ноября его экипаж выполнял боевой вылет по доставке боеприпасов в район 

населённого пункта Дехравут. Вертолет попал под интенсивный огонь противника. Умело 

выполняя маневр, экипаж сумел вывести машину в безопасную зону и при повторном за-

ходе уничтожил огневые точки душманов. 6 декабря экипаж отважного штурмана эвакуи-

ровал группу спецназа, окруженную мятежниками. Под непрерывным огнем противника 

вертолет сел на площадку. При взлете он был обстрелян из пулеметов ДШК. Вертолет по-

терял управление, упал и взорвался. Экипаж погиб. Лейтенант Е.С. Мельников посмертно 

был награжден орденом Красной Звезды [Ярославцы в афганской войне, 2019]. 

Отдельно нужно сказать об условиях, в которых приходилось советским воинам 

выполнять поставленные командованием боевые задачи. Первый секретарь советского по-

сольства в Кабуле Г.П. Авдеев позднее c восхищением писал, что советские воины, моло-

дые ребята 19–20 лет, стойко переносили все тяготы войны [Авдеев, 2008, с. 16]. 

Командующий ВВС 40 А в 1981–1982 гг., а затем командующий ВВС 

Туркестанского военного округа в 1984–1990 гг., видный советский авиационный 

военачальник генерал-полковник авиации В.Г. Шканакин, являвшийся непосредственным 

участником боев (360 вылетов на афганском ТВД на различных типах и модификациях 

вертолетов и боевых самолетов, из них 100 – непосредственно на боевое применение), под-

водя итоги боевого применения ВВС ОКСВА, отмечал, что его товарищи по летной работе 

были поставлены в сложные во всех отношениях условия – летать приходилось над 

непривычной горно-пустынной местностью в чрезвычайно неблагоприятных условиях и 

навигационной обстановке. Важнейшее значение Владимир Григорьевич придавал укреп-

лению боевого духа летно-технического состава: «За каждой складкой местности таилась 

смертельная угроза. Военные летчики, но сформировавшиеся и привыкшие к мирному 

времени, они тем не менее всегда находили возможность подбодрить и настроить на полет 

тех, кто в этом нуждался. И делалось это всегда в искренней, тактичной форме, по-доброму. 

И это мне приходилось чувствовать на себе, несмотря на существенную разницу в возрасте 

и воинском звании» [Отчет о научно-исследовательской работе, 2017, с. 178–179].  

В ходе операции «Волна» летный состав ВВС 40 А выполнил следующие задачи.  

В период с 13 по 30 ноября 1985 г. на 19 площадок десантирования произведена высадка 

19 ТВД общей численностью 2193 человека. В подготовительный период и 

непосредственно в ходе боевых действий советскими летчиками были выполнены 

                                                 
1 Архив библиотеки ВУНЦ ВВС «ВВА». Т. 11. ЛЛ. 266–274. 
2 На протяжении долгого времени ведутся многочисленные дискуссии о том, как следует трактовать 

десятилетнее присутствие ОКСВ на территории Афганистана («советско-афганская война», «интервенция», 

«оккупация», «агрессия СССР»); было ли продиктовано решение о вводе на территорию Афганистана ОКСВ 

желанием СССР оказать интернациональную помощь и поддержать дружественный режим, или оно отража-

ло один из этапов политики Советского Союза в третьем мире? [Черемисова, 2012. с. 121]. 
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массовые перевозки личного состава частей и соединений сухопутных войск армии – 

5882 человека и 326 тонн груза. Всего на десантирование ими было выполнено 

508 полетов с налетом 486 часов. 

При нанесении 327 авиационных ударов по бандформированиям было выполнено 

1004 вылета при налете 777 часов. На ведение воздушной разведки выполнено 230 

полетов с общим налетом 294 часа. По различным объектам мятежников летчики нанесли 

38 авиационных ударов. На воздушное фотографирование было выполнено 70 полётов с 

налетом 108 часов. Для создания помех инфракрасным головкам самонаведения зенитных 

ракет выполнялось постановка светящихся авиабомб САБ-250, 100 с самолётов МиГ-23, 

Су-17, Су-25. На решение этой задачи выполнено 22 полета с налетом 16 часов. 

Управление боевых действий и ретрансляция осуществлялась с самолетов Ан-26РТ. Всего 

на боевое управление и ретрансляцию выполнен 121 полет с налетом 595 часов. Поиско-

во-спасательное обеспечение (ПСО) выполнялось вертолетами Ми-8. Всего выполнено 8 

поисково-спасательных работ по обнаружению места приземления. Выполнено 360 

полетов с налетом 621 час. Перевозка войск и грузов выполнялась самолетами Ан-12, Ан-

26, вертолетами Ми-6, Ми-8. Всего на перевозку выполнено 1008 вылетов с налетом 1327 

часов. Всего за период операции в провинции Кандагар выполнено 4300 полетов с общим 

налетом 5753 часа1. 

Тактические приемы, применяемые фронтовой и армейской авиацией (АА) при 

нанесении авиационных ударов, в ходе операции «Волна» как в период подготовки к 

высадке ТВД, так и в процессе ведения боевых действий, продолжали 

совершенствоваться. 

Повышению эффективности подавления средств ПВО, уничтожения живой силы и 

огневых точек противника в районе площадок десантирования способствовало 

последовательное нанесение массированных ударов за день до высадки и 

непосредственно перед высадкой ТВД. Порядок выполнения массированных ударов и 

выполнение высадки ТВД был следующий: за 40 мин. – 1 час до установленного времени 

высадки ТВД наносила удары по средствам ПВО артиллерия, за 40 – 10 мин. – наносились 

удары ФА по площадкам десантирования и по заранее спланированным целям (пунктам 

управления, исламским комитетам, узлам связи, складам, скоплениям мятежников, 

средствам ПВО, укрепленным районам) вновь выявленным целям. За 15–12 минут до 

высадки ТВД наносила удары по средствам ПВО артиллерия, площадки десантирования 

обрабатывались 2–4 самолетами Су-25 объемно-детонирующими авиабомбами (ОДАБ-

500). За 10 минут до высадки 4–6 вертолетов MИ-24 также обрабатывали площадки и 

склоны неуправляемыми (НАР) и управляемыми (УР) ракетами и выполняли прикрытие 

десанта в момент посадки вертолетов Ми-8, уничтожая вновь выявленные средства ПВО, 

огневые точки и живую силу противника. Прикрытие высадки ТВД осуществлялось также 

парой самолетов Су-25, которые выполняли барражирование над местом высадки на 

высоте 3500–4500 м. 

Нельзя не отметить, что успешному выполнению высадки десанта способствовала 

и обработка коридоров пролета длиной до 4 км силами артиллерии, фронтовой и 

армейской авиации. 

Положительные результаты принесло и взаимодействие самолетов Су-25 и 

вертолетов Ми-24. При проведении боевых действий удары выполнялись потоком пар, 

звеньев, наносились одновременные удары составом эскадрильи. Пара вертолетов Ми-24 

находилась в зоне дежурства в районе объекта над характерным ориентиром, причем вне 

видимости и вне зоны поражения ПВО противника. Ударная группа из двух самолетов 

Су-25 после выхода в заданный район, уточняла место нахождения цели и пары Ми-24. 

Находясь над целью, командир ударной группы информировал экипажи Ми-24 об 

обнаружении цели и выходе на боевой курс (БК). Экипажи Ми-24, наблюдая за авиауда-

                                                 
1 Архив библиотеки ВУНЦ ВВС «ВВА». Т. 13. Л. 334. 
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рами Су-25, тем временем занимали удобное исходное положение для атаки позиций ПВО 

противника, осуществляющей обстрел, спровоцированный ложной атакой штурмовиков. 

Авиаудары по выявленным целям вертолеты осуществляли с БК, отличным от БК 

штурмовиков на 30–45°. Самолеты Су-25 после прикрытия вертолетов добивали цель. 

Атаку по вновь выявленным целям выполняли экипажи, первыми обнаружившие цели, с 

информацией об атаке остальных экипажей.  

Необходимо отметить хорошую прицельную работу летчиков 378-го отдельного 

штурмового авиационного полка (ОШАП) на самолетах Су-25 в ходе поддержки десанта. 

В этом была большая заслуга командира полка полковника А.В. Руцкого, учившего своих 

пилотов штурманской подготовке и ориентированию систематически и целенаправленно. 

Позднее Герой Советского Союза полковник А.В. Руцкой о тактике применения 

штурмовиков Су-25 в Афганистане писал следующее: «Закрепление за боевыми группами 

самолетов-штурмовиков по секторам боевых действий участков границ, дорог и троп. Для 

того, чтобы каждая группа после досконального изучения горного рельефа местности 

могла не только вести постоянную разведку и уничтожение обнаруженных целей, но и 

летать в любых условиях (в пыльные бури, ночью – именно тогда, когда идет активное 

перемещение колонн, караванов, перевозящих боеприпасы, ракеты, мины). Секторная 

система позволяла летчику настолько освоить район боевых действий, что через месяц 

каждая ударная группа знала все дороги, все тропы, перевалы, ущелья, что дало 

возможность летать на предельно малых высотах и наносить внезапные удары. Кроме 

этого, каждая ударная группа определила себе и наиболее эффективные средства 

поражения с учетом рельефа местности района боевых действий. Это позволяло каждому 

летчику освоить в совершенстве боевой удар с применением того или иного маневра и 

боеприпаса» [Руцкой, 1995, с. 46].  

В узких ущельях советские летчики в основном применяли один максимально 

мощный бомбово-штурмовой удар, чтобы не допустить рассредоточения противника. Это 

позволял сделать Су-25, который за 8 лет боевой эксплуатации в Афганистане подтвердил 

высокую живучесть и боевую эффективность [Анфалов, Медведев, Корнилов, 2015,  

с. 7–8; Самойлович, 1999, с. 92]. Руцкой отмечал: «Такой способ боевых действий не да-

вал моджахедам активно вести боевые действия против наших и афганских войск, сосре-

дотачивать силы и средства на том или ином направлении. Этот способ был бы наиболее 

эффективен, если бы каждый основной аэродром Кабула, Кундуза, Джелалабада, Баграма, 

Кандагара, Шиндандта, Герата имел хотя бы по две эскадрильи Су-25. Но такой возмож-

ности не было, так как самолет был новый, мощностей тбилисского завода не хватало, не 

было и летчиков, заранее подготовленных для этого типа самолета. Поэтому воевали тре-

мя эскадрильями с постоянно меняющимся местом базирования, имея при этом две опор-

ные точки – Баграм и Кандагар с нагрузкой на летчика в сутки: днем – 4–5 боевых выле-

тов, ночью – 2–3 боевых вылета. И это при каторжной нагрузке на технический состав 

(каждый самолет надо заправить, осмотреть, проверить все системы, необходимо подве-

сить 2–3 тонны боеприпасов и зарядить пушки)» [Руцкой, 1995, с. 46–47].  

С целью надежной блокировки мятежников и караванов в районе боевых действий 

и срыва подхода к ним подкрепления активно велись разведывательно-ударные действия. 

По мере необходимости для наращивания усилий привлекались истребители-

бомбардировщики, которые вызывались через самолет-ретранслятор Ан-26РТ. 

В операции был отработан новый способ уничтожения ПВО противника с помо-

щью «Разведывательно-ударного комплекса» (РУК) штурмовой авиации и ударной 

вертолетной авиации. Его смысл заключался в том, чтобы вынудить ПВО мятежников 

открыть огонь по вертолетам или самолетам на максимальной дальности и тем самым 

обнаружить себя. Используя эту возможность, штурмовая авиация уничтожала ПВО. 

В ходе операции «Волна» также впервые были проведены полеты днем и ночью 

РУК с использованием осветительных ракет типа «Мортира». В состав групп входило 

6 вертолётов (один Ми-8 с ракетами C-5-01, один Ми-8 с 6 ракетами 9М41 «Мортира», 
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один Ми-8 с 4 светящимися авиабомбами (САБ-250) и три Ми-24), наносивших авиаудары 

по обнаруженным целям. При этом порядок выполнения полета на выполнение разведки и 

ночью был следующим. Первым взлетал вертолет-осветитель разведчик с ракетами C-5-1, 

вторым – вертолет подсветки цели с ракетами типа «Мортира», третьим – ударная группа, 

четвертым – вертолет осветитель с САБ. Полет до пункта начала размыкания выполнялся 

в боевом порядке «колонна вертолетов» на временном интервале 10–15" (дистанция 300–

400 м) с превышением относительно впереди летящего вертолета 100–120 м1. 

Все удары штурмовой авиации выполнялись в условиях противодействия ПВО 

мятежников. За период боевых действий визуальным наблюдением сухопутных войск и 

летным составом было отмечено 18 пусков переносных зенитных ракетных комплексов 

(ПЗРК), 14 обстрелов зенитных горных установок (ЗГУ), 21 обстрел пулеметов ДШК2 

непосредственно по ударным группам штурмовой авиации3. На вооружении отрядов оп-

позиции находилось оружие, в основном поставляемое из США, Египта, Израиля и других 

стран. Госдепартамент США постоянно усиливал поддержку бандформирований техни-

кой и вооружением. В 1980–1984 гг. американцы оказали помощь афганской вооруженной 

оппозиции на общую сумму 625 млн долларов. Начиная с 1985 г. афганские повстанцы 

стали получать по 50 тыс. т вооружений и боеприпасов ежегодно. В январе 1985 г. мод-

жахеды получили зенитные автоматы «Эрликон» и ПЗРК «Блоупайп». Тогда же начались 

поставки вооруженной оппозиции ПЗРК «Стингер» [Рабуш, 2017, с. 79, 80, 82–84]. 

Благодаря правильному построению маневров, использованию бортовых средств 

противодействия ПВО за период боевых действий потерь не было. Тем не менее некото-

рые самолеты имели боевые повреждения. В частности, 23 ноября 1985 г. при обработке 

площадок десантирования была получена пробоина в хвостовой части фюзеляжа 

самолета. Минимальная высота вывода из атаки – 1600 м, скорость – 760 км/ч. Летчик – 

командир звена капитан В.П. Шаколинин. В тот же день при нанесении удара по позиции 

ЗГУ получил пробоину в носовой части фюзеляжа еще один самолет. Минимальная высо-

та вывода из атаки – 1600 м, скорость – 790 км/ч. Летчик – командир звена капитан 

М.И. Голубых. Самолеты силами технико-эксплуатационных частей (ТЭЧ) введены в 

строй в день повреждения4. 

Анализируя операцию «Волна», нельзя обойти вниманием и отработку нового 

способа подготовки района десантирования и непосредственной поддержки и прикрытия 

высадки десанта при взаимодействии штурмовой и армейской авиации. По данной схеме 

было выполнено 2 десантирования в районе Бадвингар (Кандагар): при выполнении 

десантирования по вертолетам в районах снижения, посадки, взлета и набора высоты не 

было произведено ни одного выстрела, хотя район изобиловал бандформированиями. Во 

всех способах нанесения ударов использовались атаки с различных направлений и высот, с 

использованием различных видов вооружения в одном ударе (на каждом самолете 

различная подвеска видов вооружения). Атаки выполнялись с максимальными угловыми 

скоростями перемещения самолета относительно цели с одновременным выполнением атак 

с различных направлений с отстрелом ложных тепловых целей (ЛТЦ) и непрекращающимся 

огневым воздействием по цели. Среди тактических приемов поиска и нанесения ударов, 

исключающих поражение самолетов средствами ПВО мятежников, необходимо отметить 

такие, как «Ромашка», «Гребешок», «Тюльпан», «Круг», «Сектор», «Ножницы» (названия 

даны условно). Перечисленные способы атак наземных целей командир звена выбирал сам, 

подавая подчиненным команду с условным названием способа атаки. 

В итоге тщательно спланированная операция в целом дала положительные резуль-

таты. Совместные действия армейской авиации и подразделений сухопутных войск, осо-

бенно давшие эффект в виде нескольких крупных ТВД, привели к тому, что основные 

                                                 
1 Архив библиотеки ВУНЦ ВВС «ВВА». Т. 13. Л. 343. 
2 Советский пулемет Дегтярева-Шпагина крупнокалиберный. 
3 Архив библиотеки ВУНЦ ВВС «ВВА». Т. 13. Л. 343. 
4 Там же. 
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группировки мятежников были рассеяны или же выведены из района боевых действий. 

При этом по состоянию на 11 декабря 1985 г. было уничтожено до 40 групп мятежников 

(496 чел.), дезорганизована система управления. Нанесено 530 авиационных ударов и 

уничтожено авиацией позиций: ДШК – 56, ЗГУ – 4, ПЗРК – 8, БО – 4, РПГ – 9,  

минометов – 12. Также были уничтожены: казарма – 1, опорных пунктов – 26, складов го-

рюче-смазочных материалов (ГСМ) – 2, складов боеприпасов (БП) – 14, крепостей – 8, 

машин – 27, караванов – 6 (49 вьючных животных), пещер – 7, тракторов с прицепом – 11.  

Было израсходовано авиационных средств поражения: ОФАБ2 – 649 шт., РБК-5003 

– 557 шт., ОДАБ-5004 – 58 шт., БЕТАБ-5005 – 278 шт., ЗАБ-5006 – 36 шт., ФАБ-2507 – 979 

шт., РБК-250 – 416 шт., САБ-250 – 158 шт., САБ-100 – 119 шт., С-5 – 4143 шт., С-28 – 

3972 шт., С-24 – 198 шт., «Штурм»8 – 40 шт. Израсходовано топлива – 7500 тонн9. 

Подводя итоги операции, следует отметить, что в ходе её проведения были выявле-

ны и некоторые недостатки. Одним из них является несвоевременная и недостаточная 

работа командиров всех степеней по организации планирования боевых действий в 

подготовительный период к проведению операции «Волна» (возможно, по причине 

повышенной общей секретности подготовки). Поэтому задачи по созданию необходимых 

запасов материально-технического обеспечения, средств управления, подготовке 

авиационной техники и летного состава решались уже непосредственно в период 

перегруппировки личного состава, авиатехники на аэродром Кандагар10. 

Таким образом, несмотря на указанные проблемы при осуществлении подготовки и 

организации боевых действий авиации, отдельные недостатки управления и реализации 

боевых планов, выявленные руководством ВВС 40 А, боевая работа ФА и АА 

способствовала выполнению задач операции «Волна» и была признана командованием 

40 А вполне удовлетворительной. Операция продемонстрировала возросшее оперативно-

тактическое мастерство советского командования, боевую выучку сухопутных войск и 

слаженность взаимодействия фронтовой и армейской авиации, ракетных войск и артилле-

рии при высадке многочисленных тактических воздушных десантов и широкомасштабной 

непосредственной огневой поддержке. Она в очередной раз подтвердила, что в процессе 

взаимодействия авиации с наземными войсками появилась качественно новая форма в де-

ятельности ВВС: основные результаты нередко достигаются авиацией, а действия назем-

ных войск носят закрепляющий характер. Тем более что в условиях горно-пустынной 

местности вне зависимости от замысла операции доставить десант на площадку или спа-

сти его в случае неминуемой гибели можно было только с помощью вертолетов [Гагин, 

2004, с. 6]. Операция также доказала, что на положительные результаты серьезное влия-

ние оказывает многократное боевое воздействие на сильно потрепанного и 

деморализованного противника. Несмотря на объективные трудности использования бое-

вой авиации в горно-пустынной местности, летно-технический состав проявил высокий 

профессионализм и самоотверженность при выполнении задач по воздушной разведке, 

высадке тактических воздушных десантов, непосредственной поддержке, подавлению 

противовоздушной обороны мятежников, сопровождению колонн и изоляции района бое-

вых действий. 

В целом опыт и практика применения Военно-воздушных сил в боевых действиях, 

накопленные в результате войны в Афганистане 1979–1989 гг. [Силкин, 2016, с.], на раз-

                                                 
1 Архив библиотеки ВУНЦ ВВС «ВВА». Т. 13. Л. 334. 
2 Осколочно-фугасная авиационная бомба. 
3 Разовая бомбовая кассета. 
4 Объемно-детонирующая авиационная бомба. 
5 Бетонобойная авиационная бомба. 
6 Зажигательная авиационная бомба. 
7 Фугасная авиационная бомба. 
8 Противотанковый ракетный комплекс «Штурм». 
9 Архив библиотеки ВУНЦ ВВС «ВВА». Т. 13. Л. 335. 
10 Там же. Л. 337. 
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витие которых определенное влияние оказала операция «Волна», дали богатую пищу для 

размышлений о тактике непосредственной авиационной поддержки с воздуха сухопутных 

войск в условиях безориентирной и сильно пересеченной местности. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию научной и общественной деятельности известного российского 

историка, антрополога, основоположника исторической феминологии и гендерной истории в 

советской и российской науке, доктора исторических наук, профессора, заведующей сектором 

этногендерных исследований Института этнологии и антропологии Российской академии наук, 

президента Российской ассоциации исследователей женской истории (РАИЖИ) Натальи Львовны 

Пушкаревой. На основе биографического анализа в статье определяется значение трудов 

Н.Л. Пушкаревой в становлении и развитии гендерной проблематики в отечественной 

гуманитаристике. Особенное внимание уделяется книге Н.Л. Пушкаревой «Женщины Древней 

Руси», с которой 30 лет назад начался ее путь в большую науку, а также участию 

Л.Н. Пушкаревой в научной жизни Белгородчины. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the scientific and social activities of the famous Russian historian, 

anthropologist, founder of historical feminology and gender history in Soviet and Russian science, doctor 

of historical sciences, professor, head of the ethnogenic research sector of the Institute of Ethnology and 

Anthropology of the Russian Academy of Sciences, рresident of the Russian Association of Women's 

History Studies (RAIZHI) Natalia Lvovna Pushkareva. Based on the biographical analysis, the article 

determines the value of the works of N.L. Pushkareva in the formation and development of domestic 

gender studies. In the writings of N.L. Pushkareva disclosed various aspects of women's everyday life, the 

history of property and inheritance rights of women in different eras and periods, considered the features 

of demographic and partly sexual behavior, the history of women's political and scientific participation, as 

well as gender components of material culture (women's clothing, jewelry, etc.). Special attention is paid 

to the book of N.L. Pushkareva «Women of Ancient Russia», with which 30 years ago began her journey 

into big science, as well as the participation of L.N. Pushkareva in the scientific life of the Belgorod 

region. 
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В 2019 году известный российский историк, антрополог, основоположница истори-

ческой феминологии и гендерной истории в советской и российской науке, доктор исто-

рических наук, профессор, заведующая сектором этногендерных исследований Института 

этнологии и антропологии РАН, президент Российской ассоциации исследователей жен-

ской истории (РАИЖИ) Наталья Львовна Пушкарева отмечает двойной юбилей – 60-летие 

со дня рождения и 30-летие научной деятельности. Свой путь в большую науку Наталья 

Львовна начала с пионерской для советской медиевистики монографии – «Женщины 

Древней Руси» [Пушкарева, 1989б]. Как создавался этот актуальный и значимый для оте-

чественной исторической науки труд и каково его значение в жизни Н.Л. Пушкаревой и 

мировой женской истории? Чтобы ответить на эти вопросы и хронологически выстроить 

ход событий, предшествовавших, сопутствовавших и последовавших после выхода этой 

примечательной монографии, возвестившей о начале пути в науке большого ученого, мы 

использовали записанные нами воспоминания юбиляра и многочисленные интервью 

Н.Л. Пушкаревой. 

Н.Л. Пушкарева вспоминает, что о существовании исследований по женской исто-

рии она узнала, когда училась в школе, от коллеги и друга ее отца (родители Ирина Ми-

хайловна и Лев Никитич Пушкаревы – тоже историки). Специалист по истории внешней 

политики России в древнейший период, член-корреспондент Академии наук СССР Вла-

димир Терентьевич Пашуто не раз бывал в 1970-е годы на международных конференциях. 

Это было для советского ученого совсем не типично. Именно с международных конфе-

ренций начала 1970-х годов он привез известие о том, что на волне молодежных проте-

стов в Европе и Америке неожиданно «всплыла» женская тема. И эту тему в середине 

1970-х годов стали включать в число самых обсуждаемых на международных форумах 

историков. Предложение В.Т. Пашуто заняться реконструкцией истории женщин в Древ-

ней Руси привело Наталью Пушкареву в восторг.  

Окончив с золотой медалью школу, Н.Л. Пушкарева поступила с одним экзаменом 

в МГУ на исторический факультет и с первого же доклада на первом курсе стала разраба-

тывать тему, которой осталась верна всю свою жизнь. Каждый доклад, каждый проходной 

в обучении этап (написание реферата, подготовка к коллоквиуму и т. п.) юная исследова-

тельница старалась связать с «женской темой». Над ней и над ее упорством посмеива-

лись… Саму проблему отказывались воспринимать как научную и старшие коллеги, и од-

нокурсники, насмешливо говорившие, что «у Пушкаревой древнерусские женщины разве 

что не летают в космос»: Наталья старалась доказать, что социальный статус представи-

тельниц прекрасного пола был отнюдь не удручающим, что женщины в Древней Руси 

свободно распоряжались имуществом, владели селами и городами, участвовали в полити-

ческой жизни, даже защищали свои права в кулачных поединках… Весь этот материал 

вошел впоследствии в дипломную работу Н.Л. Пушкаревой, вот только стать научным ру-

ководителем такой темы среди университетской профессуры никто не желал.  

На кафедре отечественной истории периода феодализма от женской темы поспе-

шили откреститься все: выводы молодой увлеченной исследовательницы шли вразрез с 

постулатами классиков марксизма-ленинизма, считавшими зарождение социальной исто-

рии «началом исторического поражения женского пола» (первое в биографии интервью с 

Натальей Львовной так и называлось: «Мог ли Энгельс ошибаться?»). Старшие коллеги 

Н.Л. Пушкаревой убеждали ее «бросить фантазии» и «заняться чем-то действительно 

нужным», но будущая российская история женщин была спасена нежданным согласием 

археолога – продолжателя дела А.В. Арциховского в Новгороде, исследователя берестя-

ных грамот В.Л. Янина (ныне он академик РАН, а в те годы был профессором, заведую-
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щим кафедрой археологии МГУ). Он взял на себя риск стать научным руководителем те-

мы «Положение женщины в семье и обществе Древней Руси».  

В 1981 году Н.Л. Пушкарева поступила в целевую аспирантуру Института этно-

графии и антропологии АН СССР и под руководством В.Л. Янина продолжила исследова-

ние избранной ею темы. С изумительным для юной особы упорством Наталья Львовна 

каждый день ходила в архивы – ведь количество выдававшихся на руки дел всегда было 

ограничено, а во множестве прочтенных ею «церковных сборных рукописей» подчас не 

удавалось найти ничего, относящегося к теме. Тяжел и неблагодарен труд медиевиста! 

Все найденные к тому времени эпиграфические материалы, все 28 томов Полного собра-

ния русских летописей, множество источников всех типов и видов в Москве и Ленинграде 

были тщательно обработаны воссоздательницей российской женской истории, что и поз-

волило Н.Л. Пушкаревой сделать важнейший для историографии вывод об огромной зна-

чимости женской домашней сферы для экономики того времени, а самих женщин – для 

политической жизни и культуры Древнерусского государства. В 1983 г. вышла первая 

статья Н.Л. Пушкарёвой, посвященная, конечно же, «женской» проблематике [Пушкарева, 

1983]. 

После защиты в 1985 г. Натальей Львовной диссертации «Положение женщины в 

семье и обществе Древней Руси» [Пушкарёва, 1985] на соискание ученой степени канди-

дата исторических наук (один из оппонентов сказал, что выбранная тема «узка», другой 

оспорил: «Половина населения страны за пять веков – разве этого мало?») текстом заин-

тересовалось самое нонконформистское для того времени издательство – «Мысль». Не-

смотря на советы родных и знакомых, научного руководителя и оппонентов «даже не 

сметь соваться туда!» (очереди на издание книг в те годы исчислялись порой десятками 

претендентов), Наталья Пушкарева все же не послушалась и отнесла текст в издательство, 

заменив лишь первую страницу и убрав слово «диссертация». Через день ей перезвонили 

и сказали, что рукопись принята, но нужно ее доработать.  

Последующие несколько лет Наталья Львовна занималась дополнениями и расши-

рением текста (в том числе хронологическим), и в начале 1989 г. издательство собрало 

(так было ранее принято для определения тиража) около 1 млн заявок желающих выку-

пить публикацию – от библиотек до конкретных людей. Уменьшив это число в десять раз, 

«Мысль» издала первую научную монографию Н.Л. Пушкаревой «Женщины Древней Ру-

си» беспрецедентным (особенно для нынешнего времени) тиражом в 100 тысяч экземпля-

ров. Книга имела огромный читательский успех и продавалась вместе с произведениями 

художественной литературы, как тогда говорили, с «нагрузкой». В одном из интервью 

Наталья Львовна, вспоминая о своей первой книге, отмечает, что «даже ходила в магазин 

послушать, как там ее спрашивают и обсуждают» [Нестеренко, 2017]. Несмотря на не-

мыслимый для сегодняшнего дня тираж, эта книга, как и всякий дефицитный товар в со-

ветское время, нередко продавалась из-под полы.  

Первая большая монография о женщинах раннесредневековой русской истории 

быстро привлекла внимание американских славяноведов. Книгу «Женщины Древней Ру-

си» в США считают началом нового направления – рождения женской истории в России. 

Важно отметить, что в России на эту публикацию не вышло ни одного отклика в журна-

лах, а за рубежом – более двадцати [Levy, 1991; Kaiser, 1991; Kivelson, 1991 и др.]. Книга 

открыла огромный список трудов ученой. С конца 1980-х годов Н.Л. Пушкарева опубли-

ковала свыше шестисот работ, имеющих громадный индекс цитирования.  

В это время Наталья Львовна уже работала в Институте этнографии им. Н.Н. Мик-

лухо-Маклая РАН в должности старшего лаборанта. Не удивительно, что ученый совет 

института отверг предложение И.С. Кона о выдвижении книги Н.Л. Пушкаревой на Госу-

дарственную премию: слишком молод был автор, незначителен в тот момент его статус 

(лаборантка!), а саму книжку назвали «популярным изданием в мягкой обложке». Не-

смотря на наличие у автора книги уже десятка опубликованных статей (в те времена это 

была редкость) и изданную монографию, администрация Института не нашла для нее 
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научной ставки и так и оставила Наталью простой научно-технической сотрудницей Сек-

тора русского народа. Впоследствии Наталья Львовна не раз говорила, что ее взгляды на 

особость женского пути в науке, стремление разобраться в причинах гендерных дискри-

минаций во многом сформировали и обусловили события собственной жизни.  

На гонорар от издания первой написанной ею детской книжки (тоже по «женской 

истории», рассказывающей о событиях XIII в. и жене рязанского князя Евпраксии [Пуш-

карева, 1989а]), Наталья Львовна смогла оплатить свое индивидуальное участие в работе 

делегации советских историков, направлявшихся в августе 1990 года в Мадрид, где был 

созван XVII Международный конгресс исторических наук. На этом конгрессе впервые в 

мировой истории исторической науки работала специальная сессия, посвященная истории 

женщин. Молодую лаборантку Института этнографии Н.Л. Пушкареву избрали постоян-

ным представителем от СССР в созданной на том заседании «Международной федерации 

исследователей женской истории» (Оргкомитет Конгресса исторических наук 2015 года 

прислал ей приглашение с обращением: «Уважаемая проф. Наталья Пушкарева, мать жен-

ских исследований в России!» – между первым и последним событием прошли, как мы 

понимаем, почти три десятилетия…). 

Монография Н.Л. Пушкаревой «Женщины Древней Руси» многоаспектна. Ее главы 

посвящены жизни знаменитых россиянок (речь идет об Ольге, жене князя Игоря, дочерях 

Ярослава Мудрого, внучках Владимира Мономаха, Марфе Борецкой, Анне Рязанской и 

других известных женщинах средневековой Руси – всего около пятидесяти персоналий), 

положению женщин в древнерусской семье X–XV вв., правовому положение женщины в 

Х–XV вв., одежде и украшениям древнерусских женщин, а также историографическим 

вопросам, касающимся представлений о социальном положении женщин рассматриваемо-

го периода в дореволюционной историографии, в работах советских ученых и зарубежных 

авторов.  

Достоинством данного издания является способность автора сочетать глубину про-

никновения в материал, академичность изложения с изящностью подачи, что привлекает 

не только коллег-историков, но и, как принято говорить, широкого читателя. Новатор-

ством является и использование нетрадиционных источников (например, берестяных гра-

мот и других редких археологических находок), а также оригинальная интерпретация тра-

диционных источников, в которых сквозь призму экономических и политических фактов 

просматриваются судьбы русских княгинь, регентш, монашек, наложниц, оказывавшихся 

в силу различных обстоятельств искусными дипломатами, военноначальниками, врачами, 

экономистами… Русские княгини были влиятельными игроками на европейском полити-

ческом поле, к их советам прислушивались царствующие мужья, женщины могли органи-

зовать масштабную оборону и даже, переодевшись мужчинами, участвовать в битвах. За 

всеми, казалось бы, частными женскими историями просматривается масштабная истори-

ческая перспектива русского Средневековья, в котором женщины играли значительную 

роль, порой превосходя мужчин не только в образованности, общественном влиянии, бо-

гатстве, но и на поле боя. Н.Л. Пушкарева последовательно развенчивает миф о «забито-

сти», «подавленности» и «второсортности» русских женщин в Средние века. Конечно же, 

книга «Женщины Древней Руси» не лишена недостатков, связанных в первую очередь с 

«духом времени» своего выхода в свет, под которым мы имеем в виду жесткие каноны 

советских (во многом идеологически нагруженных) исследовательских практик. Но даже 

стиснутая этими рамками, книга Н.Л. Пушкаревой была глотком свежего воздуха для оте-

чественной исторической науки, возвестившем о появлении нового направления – жен-

ской истории как части гендерных исследований. В 1996 г. как бы в продолжение первой 

монографии была издана новая книга Н.Л. Пушкаревой «Женщины России и Европы на 

пороге Нового времени» [Пушкарёва, 1996], посвященная истории женщин России и Ев-

ропы. 

В 1997 г. Н.Л. Пушкарёва (ей было всего 37 лет) защитила докторскую диссерта-

цию «Женщина в русской семье: динамика социокультурных изменений X – начала 
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XIX в.» [Пушкарёва, 1997а], состоявшую из двух томов общим объемом почти две тысячи 

(1785) страниц. В тот же год у автора сразу были опубликованы еще три книги [Пушкарё-

ва, 1997б; Пушкарёва, 1997в; Pushkareva N., 1997]. В последующие годы были изданы но-

вые книги по истории русских женщин [Пушкарёва, 2011; Пушкарёва, 2017 и пр.]. В них 

раскрывались самые разные стороны женской повседневности, история имущественных и 

наследственных прав женщин в разные эпохи и периоды, анализировались особенности 

демографического и отчасти сексуального поведения, история женского политического 

участия, из истории материальной культуры – женский праздничный и повседневный ко-

стюм, нательная и верхняя зимняя одежда и ее украшения. В вышедшие книги и статьи 

вместилась лишь часть того, что было представлено в ученый совет Института этнологии 

и антропологии РАН как докторская диссертация. Огромная часть скрупулезного труда 

Натальи Львовны осталась «за скобками» – неопубликованной, и остается таковой по сей 

день, поскольку некоторые частные вопросы, скажем, вопрос развития имущественных 

прав, представлялся не подходящим для широкого читателя.  

В 2001 году Н.Л. Пушкарёва получила звание профессора по кафедре отечествен-

ной истории. Она неоднократно читала и продолжает читать лекции по истории русских 

женщин, женским и гендерным исследованиям в университетах России (в Москве, Ивано-

ве, Белгороде, Томске, Костроме и др.), странах СНГ (в Белоруссии, на Украине), зару-

бежных университетах (в США, Германии, Франции, Австрии, Швейцарии, Болгарии, 

Венгрии, Нидерландах). Более двадцати лет Наталья Львовна была не только приглашен-

ным лектором, но и организатором и со-организатором двух десятков научно-

образовательных школ, прочла множество методических курсов, некоторые из них, как и 

сводная учебная программа, ныне опубликованы [Пушкарёва, 2001; Пушкарёва, 2014; Со-

циальная история, 2013 и др.].  

Главный результат исследовательской работы Н.Л. Пушкарёвой – создание отече-

ственной школы женской и гендерной истории.  

Сегодня Наталья Львовна – признанный лидер отечественной феминологии, воспи-

тавшая множество учеников, достойно продолжающих дело своего наставника. И главное 

даже не в числе защищенных под ее руководством кандидатских и докторских диссерта-

ций, a умение создать научное поле, в котором ныне работают десятки ee молодых коллег, 

каждый из которых видит в написанных Н.Л. Пушкаревой текстах такую ясность форму-

лировок и такую научную добросовестность, которые необходимы для понимания сущно-

сти научной работы в любой области. Щедрая готовность делиться результатами своих 

исследований, доступность ее «творческой кухни», умение и желание открывать новое 

вместе с теми, кто вслед за нею выбрал женские исследования в гуманитаристике, сделали 

Наталью Львовну центром притяжения молодежи и коллег из разных городов России1 и 

зарубежья2. С теми из своих учеников, кто живет в других городах, Наталья Львовна ведет 

активную переписку, поскольку современные средства связи позволяют осуществлять ру-

ководство научными проектами, даже находясь за сотни и тысячи километров от них.  

Возглавив в 2008 году Сектор этногендерных исследования ИЭА РАН, постоянно 

ставя задачу расширения числа сторонников своего направления, в последние годы 

Н.Л. Пушкарева отдает значительную часть своего времени работе по организации конфе-

ренций Российской ассоциации исследователей женской истории в разных городах Рос-

сии, женских общественных организаций (среди членов которых Наталья Львовна умеет 

                                                 
1 Белгород (Е.Н. Меньшикова, С.В. Канныкин, З.З. Мухина, Л.Н. Пивоварова, С.П. Шаповалова), 

Владивосток (А.А. Савчук), Воронеж (В.Н. Гущина, Е.И. Якушкина), Ижевск (В.В. Долгов, В.В. Пузанов 

Д.В. Пузанов), Кострома (Н.А. Белова, Е.Ю. Волкова, О.В. Смурова), Нальчик (М.А. Текуева, Е.А. Нальчи-

кова, М.Х. Гугова, Л.Х. Сабанчиева, Л.Х. Гукетлова,  З.В. Шоранова), Омск (М.А. Жигунова, А.В. Жидчен-

ко), Самара (Е.В. Бакшутова, В.С. Дубина, М.М. Леонов), Уфа (Р.Н. Сулейманова), Ульяновск (Е.И. Канце-

рова) и из других городов. 
2 Кишинев (Л.П. Заболотная), Минск (И.И. Калачева, И.М. Чикалова), Канзас-сити (США, Т. Старкс), 

Токио (Миса Накагами) и многих др. 
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находить новых молодых приверженцев изучения «женской истории»). Аудитория Ната-

льи Львовны огромна – ее статьи публикуются как в академических, так и в популярных 

журналах, a выступления в разных странах и на разных языках неизменно собирают 

большие аудитории. Как приглашенный профессор-исследователь Н.Л. Пушкарёва обрела 

за 30 лет своей увлеченности историей женщин друзей и коллег во многих иностранных 

университетах – США, Франции, Германии, Австрии, Болгарии, Японии. 

Отрадно отметить и тот факт, что идеи Н.Л. Пушкаревой нашли благодарный от-

клик на Белгородчине. По словам члена РАИЖИ Е.Н. Меньшиковой, на историческом 

(с 2013 г. – историко-филологическом) факультете Белгородского государственного уни-

верситета (БелГУ) в студенческой аудитории об исследованиях Натальи Львовны, о ген-

дерной истории первой заговорила медиевист Алла Александровна Дворецкая. Именно 

она знакомила студентов с этим новым направлением в отечественной историографии. 

Долгожданная личная встреча студентов и преподавателей с Натальей Львовной произо-

шла в 2007 году, когда ею в Белгороде был прочитан курс лекций. Большой интерес у бел-

городских историков вызвало дистанционное изучение авторского курса Н.Л. Пушкаревой 

«Женские и гендерные исследования в истории: методология и методики» в рамках про-

граммы «Введение в гендерные исследования» в Харьковском центре гендерных исследо-

ваний (Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина) в сентябре 2006 г. – 

июне 2007 г. Логика и принципы построения авторского курса Н.Л. Пушкаревой «Жен-

ские и гендерные исследования в истории: методология и методики» стали основой для 

разработки учебно-методического обеспечения дисциплины «Гендерная история» и ее 

внедрения в образовательный процесс в рамках направления подготовки 46.04.01 История 

(магистерская программа «История России в контексте мировой истории»). Дисциплина 

«Гендерная история» изучается в течение одного семестра магистрантами второго курса 

очной и заочной формы обучения на историко-филологическом факультете БелГУ с 

2014/2015 учебного года. Также отметим, что Н.Л. Пушкарева многие годы является чле-

ном редакционной коллегии научного журнала Белгородского государственного нацио-

нального исследовательского университета «Научные ведомости БелГУ» (серия «Исто-

рия. Политология»).  

Посетила Н.Л. Пушкарева и Старый Оскол, где с ее участием на базе Староосколь-

ского технологического института (филиала) НИТУ «МИСиС» были организованы две 

международные конференции: «Феномен семьи в ракурсе видения социальных и гумани-

тарных наук» [Феномен семьи…, 2008], посвященная завершению Года семьи в Россий-

ской Федерации (18–19 декабря 2008 г.), и VIII международная конференция РАИЖИ и 

ИЭА РАН «Женщины и женское движение за мир без войн и военных конфликтов  

(к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне)» [Пушкарева, Белова, 2015]. В ра-

боте последней конференции, благодаря международному авторитету и личным пригла-

шениям Н.Л. Пушкаревой, приняли участие свыше 160 ученых из более чем полусотни 

городов России, стран дальнего (Бельгия, Германия, Италия, Китай, США, Франция) и 

ближнего (Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Украина) зарубежья, представители 

общественных организаций (в том числе «Американской ассоциации женщин в исследо-

ваниях славянства», AAWSS) и СМИ. Географический охват конференции был обшир-

нейшим – от Владивостока и Тюмени до Минска и Калининграда. Надо ли говорить, что 

такой уровень научного представительства для Старого Оскола до сих пор является бес-

прецедентным.  

Под руководством Н.Л. Пушкаревой защитила диссертацию на соискание ученой 

степени доктора исторических наук по теме «Трансформация статуса женщины в русской 

крестьянской семье середины XIX – начала ХХ века» заведующая кафедрой гуманитар-

ных наук СТИ НИТУ «МИСиС», ответственный секретарь РАИЖИ Зинара Зиевна Мухи-

на [Мухина, 2014]. З.З. Мухиной, ее учениками и коллегами по методикам Н.Л. Пушкаре-

вой осуществляется большая работа в рамках гендерных исследований и женской истории 

на материале Курской губернии и современной Белгородчины.  



  НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                    Серия: История. Политология.   2019. Том 46, № 3             541 

 

В 2017 году Наталья Львовна Пушкарева была удостоена награды Ассоциации 

женщин в славистике «The Association for Women in Slavic Studies» («За выдающиеся до-

стижения») − весомое свидетельство международного признания профессиональным со-

обществом выдающихся заслуг Натальи Львовны Пушкаревой как основоположника ис-

торической феминологии и гендерной истории в советской и российской науке. «The 

Association for Women in Slavic Studies» отметила высочайший научный уровень ее книг и 

статей, новаторские разработки в области гендерных исследований, умение сплотить кол-

лектив единомышленников и вдохновить его на плодотворную исследовательскую дея-

тельность и достижение амбициозных целей.  

В настоящее время доктор исторических наук, профессор, дважды выдвигавшаяся 

ученым советом Института этнологии и антропологии РАН в члены-корреспонденты 

РАН, в 2019 г. − на должность директора, заведующая сектором этногендерных исследо-

ваний Н.Л. Пушкарева все так же на передовом крае мировой науки. Используя сетевые 

сообщества («Рабочий кабинет женщин-гуманитариев», «Инициативная группа ''За феми-

низм!''», «Коновские чтения» и др.), она активно использует и эти площадки для «собира-

ния сил», объединения всех тех, кому небезразлична возможность воссоздания живой кар-

тины отечественного прошлого, в котором будут различимы и женские голоса.  

Коллеги по работе, ученики и редакция журнала «Научные ведомости БелГУ» сер-

дечно поздравляют Наталью Львовну с 30-летием научной деятельности (издания первой 

монографии по женской истории), с юбилеем и успешным развитием созданного ею науч-

ного направления, желают ей удач на избранном пути, сил на подготовку достойной сме-

ны исследователей по женской и гендерной тематике, вдохновения на новые проекты и 

проведение конференций по женской и гендерной истории.  
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Аннотация  
В статье анализируется история становления гендерной истории науки в России как самостоятельной 

научной дисциплины начиная с конца 1990-х гг. и до настоящего времени включительно. 

Рассматривается роль д. и. н. Н.Л. Пушкаревой в этом процессе. Отсутствие «женской истории» и 

гендерной тематики в советской истории науки коррелируется с особенностями процесса 

институализации истории науки в России; консервативностью сообщества профессиональных 

историков науки, их изоляцией от сообщества гражданских историков, а также политикой 

правительства. Появление гендерной истории науки в России относится ко второй половине 1990-х гг. 

ХХ в. В качестве исходной точки можно выделить первую специализированную конференцию, 

организованную в 1997 г. в Костроме, на которой Н.Л. Пушкаревой был сделан пленарный доклад, 

являющийся, по существу, программным, поскольку он содержит перечисление основных задач, 

стоявших перед гендерной историей науки в России, а также возможные методы их решения. 

Последующий период ознаменовался тематически-ориентированными научными конференциями; 

отдельными и коллективными публикациями, посвященными данной тематике, а также первыми 

публикациями в профессиональных научно-периодических изданиях. В 2010-е гг. постепенно начало 

формироваться сообщество ученых-исследователей гендерной тематики в истории науки. 

Значительную роль в этом процессе сыграли ежегодные конференции Российской ассоциации 

исследователей женской истории, проводимые под руководством Н.Л. Пушкаревой, и мероприятия, 

организованные Институтом истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, Архивом 

РАН, Химическим факультетом Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.  

 

Abstract  

The article analyzes the beginning of the formation and dynamics of the gender history of science in Russia 

as an independent scientific discipline since the late 1990s and up to the present time. Special attention is 

paid to the role of Dr. N. L. Pushkareva in this process. There were no women studies or gender studies in 

Soviet history of science presumably because of the peculiarities of the institutionalization process of this 

discipline in Russia. Conservatism of the community of Russian historians of science, their isolation from 

civil historians, their mostly scientific background as well is governmental policy also took the place. One 

can date first arriving of the gender history of science in Russia by the late 90th of the XX century. The very 

first special conference held in Kostroma in 1997 can be marked as a starting point. Dr. N. L. Pushkareva 

was one of the guest speakers there and spoke about main goals of the research in the field as well as 

methods available and needed. Mostly unintentionally she created a program for the future research. During 

the next period different conferences and workshops were organized by several institutions, collective books 

on the subject were published and the first results of individual studies were published in the prominent 

journals. Approximately from 2010th one can see that a community of the researches interested in the 

women’s and gender studies in Russian history of science began the formation process. A very significant 

role in it were taken by annual conferences of Russian association of researchers of women’s history, 

leading by Dr. Pushkareva and those organized by S.I. Vavilov Institute for the history of Science and 

mailto:o-val2@yandex.ru
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Technology Russian Academy of Science, Archive of Russian Academy of Science, Department for the 

history of chemistry of Moscow State University. As of present day there are some number of researchers 

historians of science, civil historians and scientists interested in women and gender history of Russian 

science. Although there is no specialized journal yet they publish papers on the subject in the leading 

historical and academic periodical regularly and are welcomed there. A number of conferences, seminars 

and workshops are being held annually allowing people from different locations and representing different 

scientific disciplines and institutions to communicate and to discuss important and interesting points of their 

research. One cannot argue that women and gender studies in the history of science in Russia already 

became an independent discipline but the one can see beginning of its emergence. 

 

Ключевые слова: Н.Л. Пушкарева, гендерная история науки в России. 

Key words: N.L. Pushkareva, gender history of science in Russia. 

 

 
История науки в нашей стране традиционно существует на некотором отдалении от 

гражданской истории, а историки науки и техники представляют собой достаточно за-

мкнутую группу, мало участвующую в жизни большого «исторического» научного сооб-

щества. Подобное положение сложилось, как нам кажется, благодаря историческим осо-

бенностям процесса институализации истории науки в России. Именно эти особенности 

во многом определяли характер и направление отечественных историко-научных исследо-

ваний на протяжении ХХ в. И именно благодаря им в СССР не сложилась такая научная 

дисциплина, как гендерная история науки. 

Как самостоятельная научная дисциплина история науки начала оформляться в кон-

це XIX в. Первый шаг в этом направлении был сделан во Франции, в 1892 г., когда в списке 

кафедр Коллеж де Франс появилась кафедра общей истории науки и начали читаться соот-

ветствующие учебные курсы. В России инициатива изучения истории наук в течение дли-

тельного времени исходила либо от отдельных ученых-естествоиспытателей, либо от уни-

верситетов, либо от Императорской Академии наук. Только в 1914 г. была создана специ-

альная комиссия по истории Академии наук [Илизаров, 1989, с. 12]. Через два года, в 1916 

г., при Академии наук появилась специальная комиссия для подготовки издания «Русская 

наука», посвященного истории развития отдельных научных отраслей в России [Судьба 

проекта…, 2016]. Наконец, в 1921 г. также при Академии наук по инициативе и под руко-

водством В.И. Вернадского была организована Комиссия по истории знаний, что положило 

начало институциональному оформлению истории науки как самостоятельной научной 

дисциплины в СССР. В настоящее время история этого процесса, полного драматических и 

даже трагических перипетий, изучена достаточно подробно [Илизаров, 2010].  

Исторически сложилось, что большинство советских историков науки даже уже во 

второй половине ХХ в. приходили в профессию, имея не историческое (гуманитарное) ба-

зовое образование, а естественнонаучное, математическое или техническое, и, хотя, конеч-

но, всегда были исключения, они только подтверждали правило. Первоначальная подготов-

ка специалистов во многом определяла круг их профессиональных интересов, сосредотачи-

вавшихся преимущественно на изучении когнитивных аспектов развития различных наук, и 

круг их профессионального общения, замыкавшегося на самих себя или тяготевшего к дис-

циплинарным научным сообществам. Работа по изучению истории когнитивного знания 

соответствовала их собственным знаниям и опыту, пониманию современного им состояния 

научных дисциплин, историческое развитие которых они изучали. Подобный подход также 

соответствовал государственным запросам, направленным на пропаганду первенства стра-

ны в научных открытиях и технических изобретениях. Все это отодвигало изучение истории 

социальных аспектов развития науки на задний план как не имеющее особой важности.  

В сложившихся условиях представить себе появление научной дисциплины, изна-

чально родившейся в западной историографии из стремления восстановить историческую 

справедливость и вернуть незаслуженно забытые имена женщин-ученых на по праву при-

надлежащие им места в истории развития научного знания, достаточно трудно. Искреннее 
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непонимание историко-научным сообществом нужды в подобных исследованиях усугуб-

лялось официальной политикой государства, настаивавшей на отсутствии в СССР «жен-

ского вопроса». Характерным индикатором отношения к «женской» тематике в советском 

историко-научном сообществе может служить количество биографий женщин-ученых, 

изданных в общеакадемической серии «Научно-биографическая литература». Основанная 

в 1959 г. при президиуме АН СССР и на базе Института истории естествознания и техни-

ки для публикации оригинальных, научных биографий ученых, инженеров, изобретателей, 

в период с 1961 по 1997 г. серия выпустила в свет 550 биографий. Из них только 7 – био-

графии женщин-ученых [Соколовская, Соколовский, 1999]. Заметим в скобках, что за по-

следующие годы (вплоть до сегодняшнего дня) серия увеличилась еще примерно на 150 

книг, и из них только одна посвящена биографии женщины-ученого [Валькова, 2006]. Эти 

данные – объективно отражают умонастроения и взгляды историко-научного сообщества 

второй половины ХХ в. 

О том, что советские государственные деятели имели представление о возникающем 

на западе новом движении и о его важности для научного сообщества и общества в целом, 

косвенно свидетельствует, например, выпуск издательством «Прогресс» в 1983 г. книги 

И.Я. Кошелевой «Women in Science» («Женщины в науке»), пропагандирующей советских 

женщин-ученых, – на английском языке и для англоязычного читателя [Kosheleva, 1983]. 

Советские историки науки также были знакомы (или во всяком случае имели возможность 

познакомиться) с зарубежной литературой и получить представление о зарождающемся но-

вом направлении историко-научных исследований благодаря изданному в 1989 г. Институ-

том научной информации по общественным вопросам реферативному сборнику под харак-

терным названием «Женщины в науке», авторы которого прямо утверждали: «В последнее 

десятилетие изучение этой проблемы превратилось в самостоятельную область научных 

изысканий...» [Женщины в науке…, 1989, с. 5]. Тем не менее попытка проинформировать 

сообщество историков науки о новом увлечении их западных коллег не вызывала особого 

интереса. Это не значит, что в советский период в СССР в принципе не писались и не пуб-

ликовались исторические работы, посвященные женщинам-ученым. Подобные исследова-

ния были, хотя и не очень многочисленные [Валькова, 2018].  

Но в целом, даже перемены, захватившие отечественную историческую науку в 

самом конце 1980-х – начале 1990-х гг., не изменили сложившейся ситуации – вероятно 

потому, что открылись возможности для изучения ранее запретных тем, казавшихся 

намного более важными и интересными. Когда молодые гражданские историки в конце 

1980-х гг. начали искать новые подходы к изучению в том числе «женской истории» 

[Пушкарева, 2002, с. 36], историки науки с завидной консервативностью продолжали иг-

норировать данную проблематику. Надо отметить, что это их поведение отличалось и от 

поведения социологов и науковедов, начавших исследовать вопросы гендера в науке с 

начала 1990-х гг. Однако ни социологи, ни науковеды не обращались и не могли обращать-

ся к неизвестным ранее, неопубликованным историческим источникам, а изученная источ-

никовая база по гендерной проблематике в истории науки была крайне ограниченной.  

Ситуация начала меняться только во второй половине 1990-х гг. Точкой отсчета ста-

ла организованная в 1997 году в Костроме конференция «Женщины в отечественной науке 

и образовании». Заметим в скобках, что среди ее организаторов не было представителей 

профессионального историко-научного сообщества. Конференцию открывали три пленар-

ных доклада, задавших направление работы собравшихся. Одним из них, наиболее для нас 

важным, стал доклад Натальи Львовны Пушкаревой на тему «Первые российские женщи-

ны-ученые (опыт типизации индивидуальных человеческих стратегий)». В нем фактически 

были сформулированы задачи, стоявшие перед отечественными исследователями в совер-

шенно для них новой и практически еще не существовавшей в России области исследова-

ний – женской (гендерной) истории науки, а также методы, необходимые при их решении.  

Н.Л. Пушкарева считала, что начинать необходимо с внимательного и тщательного 

изучения отдельных биографий российских женщин-ученых, практически не изучавшихся 
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ранее целенаправленно и с использованием биографического метода. В своем выступле-

нии она высказала мысль о том, что: «Для систематизации информации об индивидуаль-

ном социальном опыте первых русских женщин-ученых необходима тщательная прора-

ботка их личных архивов и документов. Причем особенное внимание должно быть уделе-

но именно индивидуальному эмоциональному опыту, нашедшему отражение в письмах, 

предметах быта, дагерротипах и рисунках, автобиографиях и проч.». Н.Л. Пушкарева от-

мечала, что следующим шагом «может стать тогда обобщение схожих ситуаций, анализ 

“способов выживания” неординарных женских личностей в андроцентричном, маскулизи-

рованном российском научном сообществе прошлого столетия» [Пушкарева, 1997, с. 10–

12]. Наталья Львовна также обозначила одну из причин, актуализирующих подобные ис-

следования в современном обществе: «Тема специализированного изучения биографий 

женщин-ученых, живших столетие и даже более тому назад, имеет на редкость актуальное 

звучание, так как многие проблемы, будоражившие тогда умы, не решены по сей день» 

[Пушкарева, 1997, с. 16].  

Таким образом, начало было положено. С этого момента постепенно начали прово-

диться научные конференции или чаще специализированные секции в рамках различных 

многопрофильных конференций, посвященные проблемам «женских исследований» в ис-

тории науки, объединяющие исследователей, работающих в различных областях знания и 

различных институциональных образованиях, заинтересованных в данной тематике. Так, 

в 2000 г. году в рамках международной конференции «Женщины в фундаментальной 

науке: Итоги и перспективы междисциплинарных исследований», проходившей в Санкт-

Петербурге, была организована секция «Динамика статуса женщин в науке, признание 

научных результатов (исторический и современный аспект)» [Женщины в фундаменталь-

ной…, 2000, с. 14–15]. Однако «постепенно», пожалуй, ключевое слово в данном случае, 

поскольку после 2000 г. наступил некоторый перерыв, и только в 2011 году в числе меро-

приятий, посвященных международному году химии, химический факультет Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова провел международную конферен-

цию на тему: «Женщины-химики: биографический портрет, вклад в образование и науку, 

признание» [Женщины-химики…, 2011].  

Надо отметить, что огромную роль в развитии исследований, консолидации ученых, 

работающих в данном направлении, сыграли секции, посвященные гендерной проблематике 

в истории науки, систематически проводимые в рамках ежегодных конференций Россий-

ской ассоциации исследователей женской истории (РАИЖИ). Они организуются по иници-

ативе и, как правило, под руководством бессменного президента РАИЖИ Н.Л. Пушкаревой. 

В 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018 г. в рамках IV, V, VI, VII, VIII, XI Международных 

конференций РАИЖИ проводились специальные секции и круглые столы, посвященные 

данной проблематике: «Женщины-ученые, научная, общественная и личная жизнь в исто-

рической ретроспективе» (Ярославль); «“Стеклянный потолок” в науке: из прошлого в 

настоящее» (Тверь); «Женщины в науке и наука для женщин. Женщины-историки» 

(Нальчик); «Специфика самореализации женщин в науке» (Рязань); «Гендерный аспект 

экономики, политики, права, истории науки» (Старый Оскол); «Гендерное измерение 

цифровой реальности современного города: экономика и политика. Женщины-ученые – 

интеллектуальная элита городов» (Нижний Новгород). 

Начиная с 2011 г. среди участников секций РАИЖИ, посвященных женщинам-

ученым, появляются представители профессионального историко-научного сообщества, в 

том числе сотрудники Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова 

РАН (ИИЕТ РАН). Завязываются связи между историками гражданскими и историками 

науки, профессиональные и дружеские, чему в немалой степени способствовала Н.Л. 

Пушкарева. Это, в свою очередь, привело к образованию неформального круга исследова-

телей, начавших целенаправленно разрабатывать гендерные проблемы в истории отече-

ственной науки.  
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Наконец, в 2013 г. в рамках XIX Годичной научной конференции Института истории 

естествознания и техники им. С.М. Вавилова РАН прошел первый круглый стол «Гендер-

ные проблемы в истории науки и науковедении» [Круглый стол…, 2013, с. 248–261]. Это 

было первое подобное мероприятие в истории российской профессиональной истории 

науки. Через три года, в 2016 г. Круглый стол с тем же названием был проведен второй раз в 

рамках ХXII Годичной научной конференции ИИЕТ РАН [Круглый стол…, 2016, с. 342–

386]. Наконец, в 2017 г. ИИЕТ РАН совместно с Архивом РАН организовал международ-

ную научную конференцию «Столетию Великой русской революции: женские лица россий-

ской науки – наследие» (7–8 ноября 2017 г., Москва), посвященную столетию установления 

юридического равноправия женщин в России. Конференция собрала более 100 участников 

из разных городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. По результатам ее работы 

опубликована коллективная монография «Российские женщины-ученые: наследие: По ма-

териалам Международной научной конференции “Столетию Великой русской революции: 

женские лица российской науки – наследие”» [Российские женщины-ученые…, 2017]. 

Процесс формирования новой научной дисциплины не замыкается, конечно, только 

на проведение научных мероприятий и опубликование их материалов. Проведение темати-

ческих научных мероприятий в области гендерной истории науки в начале 2010-х гг. стало 

возможным не только потому что нашлись организаторы, но и потому, что назрела потреб-

ность внутри научного сообщества, то есть появилось достаточно большое количество лю-

дей, занимающихся разработкой определенных научных проблем и заинтересованных в их 

обсуждении. Результаты их индивидуальных исследований начали появляться в печати все 

более и боле регулярно, начиная с конца 1990-х – начала 2000-х гг. В 2000 г. журнал Вопро-

сы истории естествознания и техники – ведущее отечественное научное периодическое из-

дание по истории науки и техники – опубликовал статью Н.М. Агамовой и А.Г. Аллахвер-

дяна, озаглавленную «Российские женщины в науке и высшей школе: историко-научные и 

науковедческие аспекты (к 150-летию со дня рождения С.В. Ковалевской)» [Агамова, Ал-

лахвердян, 2000], открыв, таким образом, свои двери для гендерной проблематики.  

Тематику опубликованных работ, так же как и тематику устных докладов, сделан-

ных на различных конференциях, условно можно разделить на две группы. Первая и, от-

метим, наиболее многочисленная из них состоит из биографических материалов женщин-

ученых. Исследователи, работающие в различных областях научного знания, собирают и 

публикуют материалы, посвященные их учителям, коллегам, старшим родственницам, 

женщинам, оказавшим влияние на развитие той или иной научной дисциплины, чьи науч-

ные труды затронули их каким-то образом. Среди этих исследователей – сотрудники ар-

хивов и музеев, преподаватели вузов (как естественники, так и гуманитарии), ученые-

естествоиспытатели. Профессиональные историки науки выбирают темы исследования, 

связанные с изучением биографий женщин-ученых, в качестве своих исследовательских 

проектов, хотя еще два десятилетия назад подобное не приходило им в голову. Преобла-

дание именно биографических публикаций хорошо понятно: большое количество неза-

служенно забытых имен женщин-ученых, выпавших из официальных исторических хро-

ник или никогда в них не попадавших, острый недостаток введенной в исторический обо-

рот источниковой базы приводил к ситуациям, когда еще несколько лет назад часто было 

трудно, почти невозможно найти информацию о женщине-ученой, жившей и работавшей 

уже во второй половине ХХ в. Именно поэтому Н.Л. Пушкарева утверждала, что начинать 

гендерные историко-научные исследования следовало со сбора материалов об индивиду-

альных женщинах-ученых. Без этого дальнейшие исследования были невозможны. Сейчас 

эта лакуна начала понемногу заполняться.  

Вторая группа публикующихся материалов состоит из аналитических работ, в кото-

рых ставятся и анализируются проблемы гендера в науке и ее истории. Подобные статьи 

пока что очень немногочисленны. И не маленькая их часть принадлежит Н.Л. Пушкаревой, 

исследования которой задают достаточно острые и болезненные вопросы, заставляют заду-

маться, подталкивают перейти от простого нарратива к историческому анализу. Среди них 
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такие статьи как «“Умные, но бедные” (фольклор о женщинах-ученых как скрытая форма 

гендерной дискриминации)» [Пушкарева, 2008]; «“Да зачем это нужно?!” (почему россий-

ские женщины-ученые не “рвутся спесиво” к научной славе» [Пушкарева, 2012]; «Незабы-

тые имена: к истории вклада женщин-ученых в победу в Великой Отечественной войне 

(З.В. Ермольева, Н.Г. Клюева)» [Пушкарева, 2015]; статья, посвященная работе советских 

женщин-историков первой половины ХХ в.: «“Огонь чужих мыслей и звуки других голо-

сов”: женщины-историки в России 1900–1940 гг.» [Пушкарева, 2017] и др. 

Таким образом, гендерная история Российской науки, научная дисциплина, изучаю-

щая гендерные проблемы в истории отечественной науки, продолжает развиваться, преодо-

левая постепенно консерватизм профессионального историко-научного сообщества. 

И темпы этого развития в настоящее время нарастают. Конечно, она еще не обладает мно-

гими атрибутами, считающимися неотъемлемыми признаками самостоятельной, сложив-

шейся научной дисциплины. Такими, как научные институции и научно-образовательные 

курсы. Специального научного учреждения (и даже отдела в учреждении), чья деятельность 

была бы исключительно сосредоточена на проблемах гендера в истории науки сегодня в 

России, насколько нам известно, не существует. Но вот программа учебного курса была со-

здана и опубликована уже в 1997 г. [Женщина в отечественной…, 1997]. Не существует по-

ка что специализированного научного периодического издания, но отдельные историко-

научные журналы уже готовы посвятить свои отдельные выпуски «женской» проблематике. 

Например, в 2018 г. второй номер (Т. 10) журнала «Историко-биологические исследования» 

был посвящен исключительно проблемам истории женщин-ученых. 

Только в 2018 г. состоялись несколько научных мероприятий, посвященных изуче-

нию гендерных проблем истории российской науки, в том числе: Круглый стол «Прогресс 

России: женский аспект», организатор – Архив Российской академии наук (15 мая); Все-

российская научно-практическая конференция «Женщины в науке – ресурс развития Рос-

сии», организаторы – Союз женщин России, Архив РАН (4 октября); 22 ноября 2018 г. 

прошло заседание Семинара по истории высшей школы при С.-Петербургском государ-

ственном университете, посвященное теме: «Высшие женские Бестужевские курсы в си-

стеме образования и науки Российской империи», сопровождавшееся демонстрацией вы-

ставки по истории Бестужевских женских курсов, организованной Музеем истории 

СПбГУ; научная секция «Наука в публичном пространстве: гендерные аспекты в истории 

науки» в рамках XII Международной научно-практической конференции «История науки 

и техники. Музейное дело. 4–6 декабря 2018 г. Наука и общество», организаторы – Поли-

технический музей, Национальный исследовательский университет «Высшая школа эко-

номики», Исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, ИИЕТ РАН, Ассоциация 

содействия развитию научно-технических музеев «АМНИТ» (4 декабря). Уже в начале 

2019 г., 28 марта, состоялось очередное, третье заседание Круглого стола «Гендерные 

проблемы в истории науки и науковедении» в рамках XXV Годичной научной междуна-

родной конференции ИИЕТ РАН 25–29 марта 2019 г. И это только те мероприятия, о ко-

торых мы знаем лично. Стоит также упомянуть, что отдельные доклады, посвященные 

рассматривающейся нами проблематике, все чаще и чаще можно встретить на самых раз-

личных научных форумах, как гуманитарных, так и естественнонаучных. 

Также можно отметить, что постепенно увеличивается количество публикаций по 

гендерной проблематике в истории науки. В 2018 г. помимо специализированного номера 

«Историко-биологических известий» был опубликован новый сборник научных трудов: 

«Прогресс России. Женский аспект: сборник научных статей и документов», подготов-

ленный Архивом РАН [Прогресс России…, 2018]. В выходящем всего лишь 4 раза в год 

журнале «Вопросы истории естествознания и техники» только за 2018 г. и начало 2019 г. 

было опубликовано 3 научных статьи [Долгова, 2018; Валькова, 2018; Лиманова, 2019] и 

3 развернутых сообщения о научных мероприятиях [Рыбакова, 2018; Минина, 2018; Соло-

вей, 2019] по гендерной истории науки. Наконец, в самом конце 2018 г. вышла в свет 

наша монография «Штурмуя цитадель науки: женщины-ученые Российской империи» 
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[Валькова, 2019], посвященная систематическому анализу деятельности женщин-ученых в 

Российской империи, начиная с конца XVIII и вплоть до первого десятилетия ХХ в. – пер-

вое подобное исследование в отечественной историографии.  

Таким образом, за двадцать с небольшим лет гендерная история науки в России 

прошла громадный путь. От первого программного доклада Н.Л. Пушкаревой, первых 

одиночных статей и первой научной конференции начиная с конца 1990-х гг. гендерная 

история науки в России начала медленное, но неуклонное развитие, прирастая новыми де-

ятелями, вовлекая в свою орбиту новые научные институции, доказывая важность своей 

тематики научным периодическим изданиям и издательствам. И на каждом этапе пути ее 

сопровождала ее «крестная мать» – доктор исторических наук, профессор Наталья Львов-

на Пушкарева, чьи научные заслуги мы чествуем сегодня. Среди многих работ и достиже-

ний Натальи Львовны это может показаться сначала не самым ярким. Однако только 

очень немногим избранным ученым выпадает честь и радость привести в наш мир новую 

научную дисциплину, подтолкнуть, чтобы она начала движение, и поддержать на первых, 

самых трудных шагах. В создании и развитии гендерной истории науки в России эта 

честь, безо всяких сомнений, принадлежит Наталье Львовне Пушкаревой.  
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Аннотация 

Культурная политика Венгрии на современном этапе характеризуется «открытостью Востоку», 

что подразумевает налаживание более тесных связей со странами, не являющимися членами 

Европейского союза. Более того, в последние годы, а особенно после финансового кризиса 

2008 года, Венгрия все больше дистанцируется от общеевропейской повестки, критикуя 

политику ЕС по целому ряду вопросов (например, проблема миграции). В этой связи снова 

становится актуальным вопрос о «вишеградской» идентичности и Вишеградской четверке как 

необходимом объединении в условиях современных геополитических реалий. В статье 

рассматривается эволюция культурной политики Венгрии, ее основные направления  

в 1990–2000 гг., а также проблемы, с которыми сталкивается Венгрия при осуществлении этой 

политики. Путем анализа нормативно-правовых документов, а также институциональной основы 

венгерской «мягкой силы», мы выделяем основные приоритеты культурной политики Венгрии, 

институты и механизмы ее осуществления. 

 

Abstract 

Hungarian cultural policy at the moment can be characterized by its «Eastern opening» (Keleti Nyitás), 

which involves establishing closer links with countries that are not EU members. Moreover, after the 

2008 financial crisis Hungary is increasingly distancing itself from the European agenda as well as it 

openly criticizes the EU on a number of issues (with migration being the most notable example). It is not 

unusual to come across rhetoric that emphasizes unique Hungarian origins as opposed to the European 

ones. This policy orientation represents quite a significant departure from the early 1990s «back to 

Europe» aspirations. In this context, the question of «Visegrad identity» (and relevance of Visegrad Four 

as a regional group more generally), becomes important again. In this article we are trying to trace the 

evolution on Hungarian cultural policy since the early 1990s throughout the 2000s, as well as problems 

that Hungary currently faces in implementing this policy. Looking at the main documents and 

institutions charged with making «soft power» a reality, we identify Hungary’s priorities, instruments, 

mechanisms and main programs in the course of its cultural policy.  

 

Ключевые слова: культурная политика, Вишеградская группа, Венгрия, мягкая сила, Институт 
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«Мягкая сила» в Вишеградском контексте 

Концепция «мягкой силы», предложенная американским политологом Джозефом 

Найем в начале 1990-х гг. [Nye, 1990; Nye, 2004], вызывает большой интерес как исследо-

вателей, так и практиков. Подчеркивается, что международное сотрудничество, основан-

ное на продвижении языка и культуры страны, способно играть важную роль в междуна-

родных отношениях в условиях, когда «жесткая сила», основанная на принуждении, явля-

ется нецелесообразной. Привлекательность, добровольное участие, симпатия не только 

позволяют государству достигать определенных внешнеполитических целей, но и способ-

ствуют взаимному сотрудничеству и обмену ценностями. Привлечение внимания и убеж-

дение, по мнению ученого, являются ключевыми механизмами, посредством которых 

осуществляется международное взаимодействие. Данная исследовательская парадигма 

неоднократно применялась исследователями для изучения внешней политики государств. 

В этой связи выделяются и уточняются термины «умная сила», «публичная дипломатия», 

«культурная политика», «брендинг территории», а также делаются попытки проследить, 

как именно мягкая сила позволяет государствам достигать внешнеполитических целей с 

использованием количественных и качественных методов исследований, в т. ч. big data. 

Одним из способов оценки мягкой силы является рейтинг Soft Power 30, разработанный 

Лондонским PR-агентством Portland. Рейтинг включает в себя несколько критериев, в том 

числе культуру, образование, деловой климат, стандарты государственного управления, 

распространенность цифровых технологий, отношения с другими странами, а также дан-

ные социологических опросов. В этом рейтинге на протяжении нескольких лет представ-

лены страны, относительно недавно включившие «мягкую силу» как неотъемлемую со-

ставляющую внешней политики, но уже успешно конкурирующие с «ветеранами мягкой 

силы», такими как Германия, Франция, Великобритания, США, Швеция и Нидерланды.  

Несмотря на то, что существует огромное количество исследований различных ас-

пектов «мягкой силы» в различных странах и регионах мира, Вишеградские страны оста-

ются малоизученными. Тем не менее именно Вишеградский регион представляет интерес, 

так как долгое время эти страны являлись странами-объектами «мягкой силы» со стороны 

стран Западной Европы и США, и лишь относительно недавно стали активно продвигать 

свою культуру вовне. Процесс создания и реализации проектов публичной дипломатии в 

данном регионе является непростым по ряду причин, в том числе по причине отсутствия 

опыта в этой сфере, недостаточного финансирования и т. д. В условиях «новой Холодной 

войны» [Marcus, 2018] эти страны вынуждены искать альтернативные форматы взаимо-

действия со странами Запада и Востока, сочетая как собственные ценности, так и прагма-

тические соображения.  

Создание Вишеградской группы в феврале 1991 года стало первой попыткой опре-

деления региона. Венгрия, Чехословакия и Польша заимствовали идею из истории: 

в XIV веке в венгерском Вишеграде состоялась встреча королей Венгрии, Богемии и 

Польши. Создав данное объединение, страны ЦВЕ «начали процесс закладывания основ и 

новых форм политического, экономического и культурного сотрудничества в условиях 

изменившийся ситуации в Центральной и Восточной Европе» [Visegrad Declaration]. В пе-

риод создания этого объединения страны в первую очередь стремились вступить в евро-

атлантические структуры (ЕС и НАТО), поэтому не предлагали альтернативной политики 

и не стремились к тесному сотрудничеству, что позволяло охарактеризовать это объеди-

нение как инструмент, временно дополняющий стратегию присоединения стран к Евро-

пейскому союзу [Dangerfield, 2008: 635]. Однако не только экономические и политические 

интересы двигали странами региона: как отмечает М. Дангерфилд, «в период создания 

Вишеградской Группы значимость этого объединения заключалась еще и в том, чтобы 

продемонстрировать, что это своего рода группа стран в авангарде, стран, достойных 

вступить в Европейский союз как можно скорее» [Dangerfield, 2008: 635]. Процесс созда-

ния центральноевропейской идентичности, отличной от идентичности стран Восточной 

Европы или Западных Балкан, которые считались отсталыми как в экономическом, так и в 
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политическом плане, был непростым. После того, как «возвращение в Европу», о котором 

писал в 1980-е гг. еще Милан Кундера, осуществилось и членство в евроатлантических 

институтах стало реальной, обозримой перспективой, зазвучали прогнозы относительно 

распада этого объединения (так как цель достигнута, а больше нет никаких общих идей, 

которые бы объединяли эти четыре страны) [Cottey, 1999]. Несмотря на то, что скепти-

цизм был вполне оправданным, Вишеградская четверка продолжила свое существование, 

а в июне 2000 года появился Вишеградский фонд, призванный развивать взаимодействие с 

восточноевропейскими странами (посредством грантов, культурных, научных и образова-

тельных проектов, через содействие молодежным обменам и предоставление стипендий 

по программам мобильности). У фонда существует несколько индивидуальных грантовых 

программ, четыре схемы стипендий и несколько программ для университетов. Грантовая 

поддержка предоставляется неправительственным организациям, муниципалитетам и ре-

гиональным органам власти, школам и университетам, а также частным компаниям или 

физическим лицам при условии, что их проекты имеют отношение к региону стран участ-

ниц проекта и предполагают дальнейшее развитие сотрудничества между партнерами по 

проекту. Согласно официальному сайту фонда, в его задачи входит развитие сотрудниче-

ства как в самом Вишеградском регионе, так и в странах Восточного партнерства и Запад-

ных Балкан. Грантовую систему поддерживают такие страны как Канада, США, Южная 

Корея, Швеция, Нидерланды и другие.  

Венгерский исследователь Дьёрдь Сонди отмечает ряд проблем, присущих для всех 

стран Центральной и Восточной Европы, с которыми они столкнулись в процессе созда-

ния и реализации проектов. Во-первых, все эти страны относительно небольшие, не име-

ющие достаточных финансовых и кадровых возможностей для продвижения своей иден-

тичности, политики и интересов за рубежом. Таким образом, им часто приходится выби-

рать наиболее важные внешнеполитические ориентиры (в которые культура входит не 

всегда). Во-вторых, эти страны малоизвестны на Западе, освещение стран ЦВЕ происхо-

дило только тогда, когда случался какой-то кризис. Таким образом, у них было мало воз-

можностей повлиять на общую политику ЕС после того, как они стали его членами.  

В-третьих, все страны так или иначе столкнулись с проблемой национальных мень-

шинств, которые в силу различных исторических событий оказались за пределами страны. 

Данная проблема особенно остро затронула Венгрию, для которой продвижение языка и 

культуры было в первую очередь ориентировано на три миллиона венгров, проживающих 

в соседних странах. В-четвертых, языки этих стран не пользуются популярностью среди 

иностранцев, поэтому языковая и образовательная политика в первую очередь направлена 

на меньшинства из соседних стран или потомков эмигрантов, желающих приобщиться к 

корням. И, в-пятых, как отмечает Сонди, в результате радикальных политических и эко-

номических перемен конца 1980-х – начала 1990-х годов страны должны были каким-то 

образом определить свою новую идентичность (что получалось не всегда), а в силу раз-

ных противоречий внутри региона Вишеградская идентичность еще не сложилась. К тому 

же для всех стран было важно показать разрыв с коммунистическим прошлым, что тоже 

было непросто, так как переход к рыночной экономике породил массу экономических и 

социальных проблем и проходил в этих странах неравномерно [Szondi, 2009].  

Если Вишеградская четверка изначально была создана для успешной интеграции в 

ЕС и НАТО (а не как альтернатива этим структурам – что подчеркивалось в тексте самой 

Вишеградской Декларации), то впоследствии это объединение начинает продвигать инте-

ресы, общие для региона, на уровне ЕС.  

Из Вишеградских стран нам бы хотелось подробнее остановиться на случае Вен-

грии, так как именно она из В4 совершила в последнее десятилетие «открытость Востоку» 

и стала активнее продвигать свою культуру на этом направлении, все чаще дистанцируясь 

(или даже противопоставляя себя) Европейскому союзу.  
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Место «мягкой силы» во внешней политике Венгрии 

Как уже отмечалось, в силу исторических причин одним из ключевых направлений 

венгерской внешней политики является поддержка венгерского меньшинства за пределами 

Венгрии. Созданное после Первой мировой войны Министерство религии и образования 

ставит перед собой цель создавать и развивать сеть венгерских культурных институтов и 

культурных центров за рубежом. Так был создан Collegium Hungaricum, который изначаль-

но занимался поддержкой венгерских студентов, обучавшихся в странах Западной Европы. 

В период между двумя мировыми войнами было создано около 64 культурных и образова-

тельных центров, продвигавших венгерский язык и культуру [Ujváry, 2004]. Исследователи 

подчеркивают особую роль Куно фон Клебельсберга, министра культуры (1922–1931), ко-

торый считал, что в сложившихся условиях, после заключения Трианонского соглашения, 

развитие культурной политики является единственным способом воссоединения с соотече-

ственниками, оказавшимися за пределами Венгрии. Он и его коллеги из Министерства ино-

странных дел прилагали все усилия, чтобы вывести Венгрию из международной изоляции и 

улучшить негативный имидж страны [Ujváry, 2010]. Как подчеркивает Жолт Надь, культур-

ная политика того времени развивалась в условиях жесткой конкуренции между странами 

региона: Венгрией, Румынией, Югославией и Чехословакией, которые так или иначе пыта-

лись добиться расположения западных стран и улучшить свои послевоенные позиции. Есте-

ственно, что в таких условиях ни о какой региональной идентичности или даже о регио-

нальном сотрудничестве речи быть не могло [Nagy, 2012]. В 1927 году появился Институт 

Балашши (Balassi Intézet), названный в честь венгерского поэта Балинта Балашши (1554–

1594), призванный продвигать венгерскую культуру за рубежом.  

В период социалистического режима, установившегося в Венгрии в 1947 году, развити-

ем культурных связей занимались Министерство иностранных дел и Министерство культуры, а 

также специально созданный Институт культурных связей (1949–1962). Во время «Холодной 

войны» Венгрия, как и другие страны Центральной и Восточной Европы, становятся объектами 

пропаганды, в основном путем радиовещания (Радио Свобода, Голос Америки, BBC), и не за-

нимаются продвижением собственной культуры вовне [Risso, 2013]. В период правления Яно-

ша Кадара начинается постепенное ослабление партийного контроля и, в следствие этого, про-

никновение западной массовой культуры в венгерское общество [Takács, 2016]. 

В конце 1980-х – начале 1990-х годов формирование культурной политики основыва-

лось на двух основных принципах: национальные традиции до установления социализма и 

современные западные примеры («возвращение в Европу») [Tóth, 2011]. В этот период были 

прекращены практически все связи с Россией, в том числе торгово-экономические. Именно в 

этот период начинается региональное сотрудничество с целью успешной интеграции в НАТО 

и ЕС и попытки создания особой, центральноевропейской, вишеградской идентичности 

[White et al., 2010]. Венгерская внешняя политика в этот период была по-прежнему ориенти-

рована на защиту венгерского меньшинства в соседних странах, что порождало ряд спорных 

инициатив (например, так называемый Закон о статусе, даровавший определенные привиле-

гии этническим венграм из-за рубежа) [Law Concerning Hungarians…]. Однако в этот период 

также начинается активный интерес Венгрии к региону Западных Балкан ввиду продолжав-

шегося в бывшей Югославии конфликта и опасений о возможных нападениях на этнических 

венгров, проживавших в Войводине (Сербия) [Huszka, 2010]. Венгрия также поддержала ини-

циативу «Восточное партнерство», предложенную Польшей в 2008 году, направленную на 

углубление связей со странами бывшего СССР. 

Политика «открытости Востоку» (Keleti Nyitás) начинается в Венгрии с приходом к 

власти в 2010 году правительства Виктора Орбана. Данные перемены были связаны не 

только с возвращением FIDESZ к власти, но и с экономическим кризисом 2008 года, кото-

рый повлек за собой множество экономических и социальных проблем. Несмотря на то, 

что Венгрия по-прежнему подчеркивала свою приверженность западным идеалам, во-

сточное направление внешней политики было призвано восполнить те внешнеполитиче-

ские пробелы, которые возникли в 1990-е. Речь идет об укреплении связей с Россией, 
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странами Центральной Азии, Южного Кавказа, Китая и Восточной Азии [Magyari, 2010]. 

Постепенно перечень стран пополнился арабскими, латиноамериканскими и африкански-

ми странами. В первую очередь речь идет, конечно, о развитии экономического и торгово-

го взаимодействия, однако связь между развитием культурных и экономических связей 

становится предметом обсуждения на самом высоком уровне [Cultural diplomacy…, 2017]. 

Исследователи отмечают, что вряд ли можно считать идеологические сдвиги причиной 

смены внешнеполитического курса, скорее речь идет о прагматических соображениях 

(например, зависимость Венгрии от поставок российских энергоресурсов и заинтересо-

ванность в привлечении российских и китайских инвесторов). Тем более ситуацию усугу-

бил финансовый кризис и тот факт, что западные институты, предоставлявшие Венгрии 

кредиты, выдвигали очень жесткие и непопулярные у народа условия [Buzogány, 2017].  

Среди институтов, занимающихся разработкой и реализацией культурной полити-

ки, следует отметить в первую очередь министерство иностранных дел (в структуру кото-

рого с 2016 года входит Институт Балашши). Также в культурную политику вовлечены 

неправительственные организации, СМИ, Торговые палаты и PR-консультанты. Однако, 

как отмечает Д. Сонди, часто деятельность всех этих структур плохо согласована и, сле-

довательно, они транслируют совершенно разные идеи о стране вовне [Szondi, 2009: 302].  

Институт Балашши, упоминавшийся выше, действует в двадцати одной стране, 

продвигая венгерский язык и венгерскую культуру за рубежом. Он ставит перед собой за-

дачу «продвигать качественный образ нашей страны и соответственно, улучшать образ 

Венгрии на международной арене, одновременно укрепляя и сохраняя все аспекты вен-

герской культуры как внутри, так и за пределами Венгрии». 

В 2005 году были созданы так называемые «экспортные офисы»: Misic Export Hun-

gary (Magyar Zenei Exportiroda), Program for National Contemporary Pop Music Culture, за-

нимавшиеся в 2000-е гг. продвижением венгерской музыки за рубежом и оказывавшие 

поддержку венгерским исполнителям [János, 2009].  

Следует также сказать несколько слов о СМИ. В Вишеградском регионе вещание в 

основном нацелено на диаспоры ввиду низкой распространенности местных языков. Не-

достаточное финансирование привело к тому, что было прекращено вещание Будапешт-

радио на других языках, кроме венгерского. Однако существует телевещание (выпуски 

новостей) на русском, немецком и китайском языках. Также осваиваются онлайн-

платформы (facebook, twitter), где предоставляется наиболее актуальная информация. 

Необходимость продвигать культуру во внешней политике была закреплена в не-

скольких документах: в 2004 году была сформулирована «Культурная стратегия Венгрии» 

[Elkészült a magyar…, 2004], измененная и дополненная в 2006 году рабочей группой под ру-

ководством министра культуры того времени Андраша Бозоки [A szabadság kultúrája…, 2006]. 

В документах выделялось несколько приоритетных направлений культурной политики, 

одним из которых было продвижение венгерской литературы за рубежом и ее переводы на 

другие языки. В этих и в последующих документах подчеркивалось, что культурная ди-

пломатия должна проводиться в общем, центрально-европейском контексте, должна пред-

ставлять культуру национальных и этнических меньшинств страны, быть основанной на 

исторических и социологических фактах, представлять основные научные и спортивные 

достижения венгров [Főldes, 2013]. 

Несмотря на наличие нормативно-правовой базы и на созданную сеть культурных 

институтов и центров, реализация проектов не всегда успешна. Исследователи отмечают 

следующие проблемы в деятельности Институтов Балашши за рубежом: недостаточное 

финансирование проектов и самих центров; неудовлетворительное состояние помещений, 

где расположены культурные институты (что делает их непривлекательными для посети-

телей); недостаточный уровень подготовки кадров и отсутствие преемственности; необхо-

димость в специалистах в сфере маркетинга и PR для более активного продвижения про-

ектов в местных СМИ; большое количество административной работы, отвлекающей со-

трудников от выполнения непосредственных обязанностей [Főldes, 2013: 32–35].  



560      НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                     Серия: История. Политология.  2019. Том 46, № 3  
 

Приоритетные направления политики «мягкой силы» Венгрии 

Одним из наиболее известных (и, возможно, наиболее традиционных) направлений 

венгерской культурной политики является так называемая «гастродипломатия». Венгер-

ская «гастродипломатия» известна давно: Токайские вина, ликер Цвак, салями, гуляш, 

цыпленок в паприке, а также многочисленные торты и десерты упоминаются во всех пу-

теводителях и являются неотъемлемой частью туристической политики. Организуются 

специальные кулинарные туры, предлагающие широкий спектр венгерских блюд и вин 

(например, кампания «Taste Hungary»). С венгерскими винными фестивалями, традицион-

но проводимыми осенью, могут посоперничать разве что немецкие Oktoberfest.  

Культурное наследие, охраняемое ЮНЕСКО, также является особенностью стран 

ЦВЕ и Венгрии в частности (например, район Будайской крепости и панорамный вид Бу-

дапешта вдоль Дуная). Специальная программа «Открой Центральную Европу» (Discover 

Central Europe) предлагает туры по местам культурного наследия, знаменитым венгерским 

спа и курортам (на озере Балатон). Данная инициатива в основном направлена на туристов 

из США, России, Китая и Японии, однако с середины 2010-х годов также привлекаются 

туристы из Индии, Бразилии и стран Юго-восточной Азии и Латинской Америки.  

Одним из известных музыкальных событий, привлекающим в Венгрию большое 

количество туристов (в основном, молодежи), является фестиваль Сигет. Он впервые был 

проведен в 1993 году и из незначительного события стал одним из наиболее известных 

европейских музыкальных фестивалей. Он дважды (в 2011 и 2015 году) выигрывал пре-

стижные награды как крупнейший европейский фестиваль, собирающий более 

400 000 участников из более чем 70 стран мира (более 50% участников – иностранцы) 

[Sziget is more..., 2017]. В фестивале в различные годы участвовали такие знаменитости, 

как Аланис Морисетт, Пинк и др. 

Будапештский весенний фестиваль (Budapesti Tavaszi Fesztivál), традиционно про-

водимый в апреле, собирает большое количество музыкантов, танцоров, актеров, худож-

ников со всего мира. Культуре народов, населяющих Венгрию, также посвящены различ-

ные проекты. Можно особо отметить дни еврейского искусства, где представлены различ-

ные аспекты еврейской культуры (Jewish Art Days). Книжный фестиваль (International 

Book Festival Budapest), проводимый в Венгрии с 1994 года, привлекает известных писа-

телей из разных стран мира. Так, почетными гостями фестиваля в разные годы были Ор-

хан Памук, Умберто Эко, Паоло Коэльо и др. 

Если рассматривать образовательную сферу, Венгрия пока не может соперничать с 

ведущими странами Европы, такими как Франция, Великобритания, Нидерланды или 

Германия. Согласно рейтингу 2017 года, ни одна из Вишеградских стран не попала в де-

сятку наиболее привлекательных направлений в области образования (первое место в рей-

тинге заняла Германия) [The Study.EU Country Ranking]. Однако в том же рейтинге Вен-

грия и Польша стали наиболее привлекательными странами с точки зрения стоимости 

обучения и доступности проживания (Венгрия является наиболее доступной страной, а 

Великобритания – наименее доступной) [The Study..., 2017].  

Венгрия активно продвигает образовательные программы на английском (или дру-

гих европейских языках), предлагая финансовую поддержку как в рамках Вишеградского 

фонда, так и в рамках TEMPUS. Следует отметить, что если раньше финансирование в ос-

новном предоставлялось для желающих изучать венгерский язык (естественно, что такие 

программы были интересны венграм из диаспоры из близлежащих стран или потомкам 

венгерских эмигрантов из стран Северной и Южной Америки и Западной Европы, а также 

лицам с финно-угорскими корнями), то в последние годы делается акцент на привлечение 

студентов независимо от их происхождения. Многие магистерские программы были пере-

ведены на европейские языки и направлены на студентов с самими разными исследова-

тельскими интересами. Программа Stipendium Hungaricum Scholarship была учреждена в 

2013 году. В период 2015–2017 гг. в программе приняли участие 25 венгерских вузов, ко-

торые приняли студентов из 48 стран мира (в основном на англоязычные программы) 
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[Data, Facts and Statistics]. Программа пользуется популярностью и среди российских сту-

дентов: если в период 2015–2016 не было ни одного российского студента-участника про-

граммы, то в осенний семестр 2016–2017 года был принят 71 человек. На 2019–2020 учеб-

ный год выделено 200 грантов для российских студентов [Stipendium Hungaricum Scholar-

ship Programme…, 2018]. Также очевиден рост интереса к обучению в Венгрии по линии 

Минобрнауки России: если количество одобренных заявок в 2014 и 2015 годах составляло 

7 и 8 человек соответственно, то в 2016 году количество одобренных заявок составило 

103 человека.  

Одной из известных европейских инициатив в сфере культуры являлась культурная 

столица. Данный проект был основан в 1985 году по инициативе Греции (Афины стали 

первым городом, получившим этот титул). ЕС выбирает город на один год, и этот город 

становится центром проведения различных культурных мероприятий. Из региона ЦВЕ 

несколько городов участвовали в данном проекте: Краков, Кошице, Прага, Вроцлав и 

Пльзень. Из венгерских городов участвовал Печ (2010 год), в 2023 году этот титул полу-

чит Веспрем. Согласно финальному отчету Европейской комиссии, ЕС оказал поддержку 

650 венгерским проектам, включающим реализацию 4 675 различных культурных меро-

приятий в течение 2010 года, а также 360 проектов, реализованных в подготовительный 

период (2007–2009). Программа включала в себя проведение церемонии открытия и за-

крытия, которую посетили 18 000 человек. Культурные мероприятия включали не только 

венгерский компонент, но и общеевропейский: были реализованы проекты совместно с 

балканскими странами и с другими городами, также являвшимися столицей культуры в 

2010 году (Эссен и Стамбул). По подсчетам Еврокомиссии, участие Печа в данной иници-

ативе имело ряд положительных сторон: на 27,5% увеличилось количество туристов (по 

сравнению с 2009 годом), была достроена скоростная дорога, соединяющая Печ с Буда-

пештом, наблюдался рост интереса к культурным проектам со стороны различных слоев 

общества (в том числе активное участие неправильственных организаций в разработке и 

реализации проектов, начало развиваться волонтерское движение [Ex-post…, 2011]. 

Если сравнивать Вишеградские страны со странами Западной Европы, становится 

ясно, что в сфере публичной дипломатии они являются новичками. Будучи долгое время 

получателями, а не экспортерами публичной дипломатии, эти страны столкнулись с необ-

ходимостью выработки собственного подхода в этой области. Согласно рейтингу Soft 

Power 30, из четырех Вишеградских стран три страны (Венгрия, Польша и Чехия) уже не 

первый год занимают в нем места, что показывает, что эти страны могут успешно сопер-

ничать с «ветеранами публичной дипломатии», такими как Германия, Франция, Велико-

британия и США. Несмотря на значительные успехи, которых добились Вишеградские 

страны в этой сфере, и в частности Венгрия, нельзя не отметить несколько проблем. Во-

первых, с учетом политической обстановки в регионе (а особенно в Польше и Венгрии), 

где отмечается разочарование в европейских идеалах и так называемый «отход от демо-

кратии» [Krastev, 2007], возникает ситуация, когда страны региона снова сталкиваются с 

необходимостью определения своей идентичности и отношений с внешним миром. Серь-

езную проблему представляют также разногласия Вишеградских стран по поводу украин-

ского конфликта и отношений с Россией [Rácz, 2014]. Несмотря на то, что Венгрия смогла 

достаточно успешно внедрить инструменты «мягкой силы» во внешнюю политику, про-

блема недостаточного финансирования, отсутствия квалифицированных кадров, а также 

четкого представления, на кого именно (на аудиторию каких стран) должна быть ориен-

тирована «мягкая сила», снижает эффективность проектов. Более того, сотрудничество 

внутри региона, несмотря на определенные успехи (создание Вишеградского фонда, со-

трудничество в туристической сфере), все еще является слабым. Также необходимо более 

активное продвижение культурных проектов вне столиц В4 с учетом региональной и 

местной специфики. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются и анализируются особенности литовского национализма и положения 

русского населения в Литовской Республике постсоветского периода. Особое внимание в исследо-

вании уделено следующим аспектам дискриминации русскоязычного населения Литвы: плано-

мерному закрытию русскоязычных школ, сужению пространства русского языка, фальсификации 

национальной истории, «антисоветскому законодательству», криминализации отрицания «совет-

ской оккупации». По итогам исследования делается вывод о том, что в настоящее время литовские 

власти продолжают создавать своё националистическое псевдоправовое и псевдодемократическое 

государство и не видят в этом образовании места русским, чьи предки когда-то помогли Литве 

вернуть Вильнюс, освободили её территорию от немецко-фашистской оккупации, приняли актив-

ное участие в индустриализации экономики этой балтийской республики, превратив Литовскую 

ССР в одну из наиболее промышленно развитых территорий советского государства.  

 

Abstract 

At present, the position of the Russian and Russian-speaking population is one of the most important problems 

of the domestic and foreign policy of the Baltic States and a significant aspect of their relations with the Rus-

sian Federation. Within the framework of building independent states in Latvia, Lithuania and Estonia, the 

nationalist elites, with the support of the United States and a number of countries of the European Union, are 

actively implementing projects to build their national (ethnocratic) states. The means of implementing such 

projects was the policy of ousting a large mass of non-titular ethnic groups (primarily the Russian and Russian-

speaking population) abroad and assimilating the remaining ones. The article discusses and analyzes the char-

acteristics of Lithuanian nationalism and the situation of the Russian population in the Republic of Lithuania of 

the post-Soviet period. Particular attention is paid to the following aspects of discrimination of the Russian-

speaking population of Lithuania: the systematic closure of Russian-language schools, the narrowing of the 

space of the Russian language, falsification of national history, «anti-Soviet legislation», criminalization of the 

denial of «Soviet occupation». The study concludes that, at present, the Lithuanian authorities continue to cre-

ate their nationalist pseudo-legal and pseudo-democratic state and do not see in this education a place for Rus-

sians whose ancestors once helped Lithuania to regain Vilnius, liberated its territory from the Nazi occupation, 

took an active part in the industrialization of the economy of this Baltic republic, turning the Lithuanian SSR 

into one of the most industrialized territories of the Soviet state. 
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В последние несколько десятилетий в современном мире стал наблюдаться актив-

ный рост популярности националистических и правых (ультраправых) идей. После окон-

чания Второй мировой войны европейские националистические партии и политические 

объединения, использующие националистическую риторику, были в значительной степе-

ни дискредитированы в сознании народных масс, так как стали прочно ассоциироваться с 

германским нацизмом и итальянским фашизмом. Однако после распада коммунистиче-

ского блока в Восточной Европе, а затем и СССР, в ряде восточноевропейских стран под 

запрет попали коммунистические партии и их идеология, а находившиеся при коммуни-

стах на нелегальном положении националистические и правые (ультраправые) силы полу-

чили официальную возможность стать частью политической системы новых демократиче-

ских государств. 

В отличие от коммунистов, пропагандировавших идеи солидарности трудящихся и 

интернационализма, националисты и национал-радикалы отстаивают принципы возрож-

дения национальной культуры и самобытности. Для них главным является построение 

мононационального государства, в котором практически всё направлено на формирование 

национальной идентичности титульного народа, а остальные нации и этносы должны при-

знать и принять это первенство или же покинуть пределы данной страны. 

На пространстве бывшего СССР наиболее радикальную форму национализм при-

нял в странах Балтии и на Украине. При этом именно в Прибалтике национализм впервые 

стал фактически одним из приоритетов государственной политики (с начала 1990-х гг.). 

В рамках построения независимых государств в Латвии, Литве и Эстонии националисти-

чески настроенные элиты при поддержке США и ряда стран Западной Европы приступили 

к реализации проектов по построению своих этнократических государств [Wasilewski, 

2001; Jurkynas, 2004]. Русские стали рассматриваться в этих республиках как сплошь 

пришлые люди, которые с пренебрежением относятся к латышам, литовцам и эстонцам, 

их языку и культуре. 

В настоящей статье мы рассмотрим и проанализируем особенности литовского 

национализма и положения русского населения в Литовской Республике постсоветского 

периода. 

В современной российской историографии к исследованию вопроса о положении 

русскоязычного населения в Литве в 1990-е – 2010-е гг. в той или иной степени обраща-

лись такие авторы, как В.И. Мусаев [Мусаев, 2017], А.В. Бакунцев [Бакунцев, 2009], 

В.В. Воротников [Воротников, 2016], Л.З. Ризванова [Ризванова, 2008], Р.Х. Симонян, 

Т.М. Кочегарова [Симонян, Кочегарова, 2010], Л.Л. Емельянова [Емельянова, 2010], 

Е.Е. Уразбаев [Уразбаев, 2016] и др. При этом значительная часть научных трудов, в ко-

торых рассматриваются и анализируются различные аспекты литовского национализма и 

положения русского населения в Литовской Республике постсоветского периода, была 

написана еще в первое десятилетие XXI века, то есть такие публикации не содержат ин-

формации о последних изменениях (тенденциях) в антирусской и антисоветской политики 

правящего режима Литвы в 2010-е гг. 

11 марта 1990 г. Верховный Совет Литовской ССР принял акт «О восстановлении 

независимого Литовского государства», в тот же день был принят и акт «О восстановле-

нии Конституции 1938 г.». Официально независимость Литвы была признана Советским 

Союзом постановлением Государственного Совета СССР № ГС-1 от 6 сентября 1991 г. 

После восстановления литовской государственности (реставрации I Литовской Республи-

ки) новая политическая элита Литвы фактически отказалась от наследия советской эпохи 

и стала активно проводить не только антисоветскую, но и антирусскую (антироссийскую) 

политику. 

На момент подписания 29 июля 1992 г. «Договора об основах межгосударственных 

отношений между РСФСР и Литовской Республикой» в этой балтийской республике уже 

действовал Закон «О гражданстве», согласно которому гражданами Литвы могли стать 

практически все её жители, независимо от их этнического происхождения. Согласно дан-
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ному договору, официальный Вильнюс взял на себя обязательства не устанавливать в от-

ношении русских ценза оседлости, знания языка и любых других условий приобретения 

гражданства, отличных от тех, которые устанавливаются для всех других лиц [Договор об 

основах…, 1992, ст. 4]. 

На начало 1990-х гг. большую часть населения Литвы составляли литовцы – 79,6%. 

Численность же русских в этой республике не превышала 9,37%. В связи с этим неудиви-

тельно, что «угроза» русификации Литовской Республики и ассимиляции её коренного 

этноса не вызывала у националистически настроенной элиты Литвы такого сильного бес-

покойства, как у националистов Латвии и Эстонии. 

Таким образом, после распада СССР русскоязычное население Литвы автоматиче-

ски получило гражданство данного балтийского государства, но это произошло только 

благодаря относительной малочисленности русских в этой республике, из-за которой они 

не могли оказывать какого-либо серьезного влияния на государственные процессы в Ли-

товской Республике и не представляли угрозу этнократическому государству как влия-

тельная общность. 

В последующем Закон о гражданстве Литовской Республики был дополнен Зако-

нами «Об этнических меньшинствах», «Об эмиграции и миграции» и «Об образовании», 

которыми были конкретизированы права нелитовского населения [Мусаев, 2017, с. 182]. 

Тот факт, что в независимой Литве русское население не столкнулось с проблемой 

массового безгражданства, никому не гарантировал того, что в этой республике самым 

активным образом не будет реализовываться антирусская националистическая политика. 

На протяжении достаточно длительного времени в Литве происходит резкое суже-

ние пространства русского языка, русский язык признан иностранным и изучается в шко-

лах национальных меньшинств наравне с другими иностранными языками. 

В 1995 г. в этом балтийском государстве был принят Закон «О государственном 

языке», который гласит, что «государственным языком Литовской Республики является 

литовский язык» [Закон «О государственном языке»…, 1995, ст. 2]. В данном нормативно-

правовом акте не упоминаются языки (в том числе и русский) проживающих в Литве 

национальных меньшинств [Закон «О государственном языке»…, 1995, ст. 1]. 

В постсоветской Литве русский язык постепенно перестает быть и языком повсе-

дневного общения. Так, российские и литовские социологи практически единогласно от-

мечают тенденцию к снижению использования русского языка на территории современ-

ной Литвы как в профессиональной сфере, так и в сфере бытового общения. Это обуслов-

лено следующими причинами: 1) все, кто окончил школу после 1990 г., прекрасно владе-

ют литовским языком; 2) большая часть русской молодежи республики, особенно учащие-

ся университетов, уже достаточно плохо говорит по-русски [Брюшкин, 2011, с. 64]. 

В последнее десятилетие руководство Министерства образования, науки и спорта 

Литовской Республики открыто заявляет о том, что закрытие общеобразовательных учре-

ждений на негосударственных языках – это путь к полноценной интеграции литовского 

общества и возможности выбрать любую профессию и работу гражданам этой балтийской 

республики вне зависимости от своей этнической принадлежности. 

17 марта 2011 г. Сейм Литвы принял новую редакцию Закона «Об образовании». 

Согласно этому нормативному правовому акту, с сентября 2011 г. во всех основных и 

средних школах нацменьшинств Литовской Республики, кроме уроков по литовскому 

языку, на литовском стали преподавать историю и географию Литвы, темы, касающиеся 

знакомства с окружающим миром, и основы граждановедения. С 2013 г. в Литве, на осно-

вании «Закона об образовании», был введен единый экзамен по литовскому языку для 

всех выпускников: и литовских школ, и школ нацменьшинств [Литва-2011…, 2012]. 

В последние годы в постсоветской Литве происходит относительно медленное, но 

планомерное закрытие русскоязычных школ. Все больше родителей русской националь-

ности стали отдавать своих детей в литовские детские сады и школы, где им зачастую 

насаждается комплекс вины: «ваши родители – в лучшем случае колонисты, а часто – ок-
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купанты», «ваши предки ответственны за все наши сегодняшние беды». В связи с этим 

неудивительно, что среди русскоязычной молодежи Литвы в последние годы стали появ-

ляться представители, которые мечтают стать большими литовцами, чем сами этнические 

литовцы. 

Антирусскую дискриминационную политику руководство Литовской Республики 

проводит в сфере средств массовой информации. 

В постсоветской Литве сегодня нет государственных каналов радио и телевидения 

с постоянными передачами на русском языке либо другом языке национальных мень-

шинств [Matonyte, 2008]. Литовским националистам, находящимся у власти уже 28 лет, 

неведома мировая практика, согласно которой если в какой-либо стране примерно 5% 

населения говорит на другом языке, то за языком этой группы закрепляется тот или иной 

официальный статус от регионального до второго государственного. Это означает, что та-

кие национальные меньшинства Литовской Республики, как русские и поляки, должны 

иметь возможность смотреть и слушать СМИ на своем родном языке. 

Следует отметить, что с 2015 г. Литовская комиссия по телевидению и радиовеща-

нию начала активную работу по борьбе с российскими телеканалами, транслирующимися 

на территории Литвы. Различного рода нападкам литовских властей за последние годы 

подверглись такие российские телевизионные СМИ, как «РТР-Планета», «НТВ Мир», 

«Первый балтийский» и др. [Брюссель наконец-то…, 2016]. 

Русская пресса Литвы сегодня представлена одной ежедневной газетой и тремя 

еженедельниками, на 90% состоящей из переводов с литовского оригинала. 

«Литовский курьер», «Обзор» и «Экспресс-неделя» – перечень еженедельников, 

издающихся на русском языке в настоящее время в Вильнюсе и распространяемых по 

всей Литве. В этой балтийской республике ещё есть ежедневная газета «Республика», пе-

реводимая на русский язык. 

Самым популярным и авторитетным русским печатным периодическим изданием в 

Литве является еженедельная газета «Экспресс-Неделя», которая изначально создавалась 

как аналог литовского печатного СМИ «Savaitė su TV» [Мацкевич, 2010, с. 292]. Особая 

роль в современном литовском медиапространстве принадлежит электронному варианту 

«Экспресс-Недели» (www.nedelia.lt), позиционирующему себя как единственный незави-

симый русский портал в Литовской Республике.  

Важно отметить, что русскоязычные СМИ Литвы уже достаточно долгое время 

вынуждены постоянно оглядываться на официальную позицию государственных структур 

Литовской Республики, а значит, и подстраиваться под неё. Это происходит потому, что 

данные средства массовой информации не имеют практически никакой поддержки со сто-

роны неправительственных организаций этой балтийской республики. 

В 2015 г. руководство Литовской Республики официально разрешило своим СМИ со-

общать намерено лживую информацию, поскольку «во время информационной войны рас-

пространение информации, не соответствующей реальности, имеет оправдание и не противо-

речит главным принципам информирования общества» [Литовский журналист…, 2016]. При 

этом врагом Литвы в этой информационной войне, по мнению литовских «патриотов» и 

«борцов за суверенитет», является Российская Федерация. 

Таким образом, мы видим, что свобода слова в Литовской Республике является той 

ценностью, которой можно пожертвовать при определенных обстоятельствах, а значит, 

данное государство не может называть себя по-настоящему демократическим. 

Отдельное внимание следует уделить деятельности и правам русских обществен-

ных объединений на территории Литвы, так как эти организации непосредственно влияют 

на активность русскоязычного населения в этом балтийском государстве. 

В Литовской Республике есть Закон «О национальных меньшинствах», принятый 

еще в 1989 г., и который уже давно устарел и требует замены. Данный нормативный пра-

вовой акт не соответствует нормам Европейского Союза, так как в нём нет положений, 

определяющих «процент», с которого надлежит отсчитывать долю национальных мень-

http://www.nedelia.lt/
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шинств. Этот закон не предусматривает использования языка национальных меньшинств 

даже в местах компактного проживания «нетитульных» народов. Всё это самым активным 

образом противодействуют консолидации нацменьшинств Литвы, в том числе и русского 

населения республики. 

Несмотря на то, что в Литве в настоящий момент времени нет нормативных право-

вых документов, регламентирующих принципы создания и функционирования нацио-

нально-культурных автономий национальных меньшинств, в этом балтийском государ-

стве существует достаточно много русских общественных объединений различной 

направленности. К их числу можно отнести такие организации и объединения, как Ассо-

циация общественных организаций «Русский дом», Ассоциация российских граждан в 

Клайпеде, Клайпедская русская община «Лада», Ассоциация русских строителей Литвы, 

Ассоциация «Славянский венок», Ассоциация учителей русских школ Литвы, Вильнюс-

ская славянская молодежная община, Висагинская русская община «Садко», Каунасский 

клуб Русского собрания Литвы «Надежда», Каунасская русская община и др. Большин-

ство русских общественных объединений Литвы входит в состав Координационного сове-

та организаций российских соотечественников, проживающих в Литве (Республиканского 

совета российских соотечественников Литвы) [Организации…, 2016]. 

Все эти объединения русских и русскоязычных жителей Литовской Республики 

существуют только за счёт членских взносов и пожертвований, никакой финансовой под-

держки от государства они не имеют. Целью деятельности таких организаций является 

сохранение культурного, исторического и творческого наследия, духовных и моральных 

ценностей русского народа. 

Важной частью установившегося в Литве режима этнократии являются национали-

стические и национал-радикальные партии и организации: «Литовский союз национали-

стов и республиканцев», «Организация молодых националистов», «Молодая Литва» и др. 

«Литовский союз националистов и республиканцев» – политическая партия, высту-

пающая за «Литовское государство для литовского народа». Согласно её программе, госу-

дарство должно встать на защиту национальных интересов, культуры, истории, наследия и 

благосостояния литовцев [Политическая партия «Lietuvių tautininkų sąjunga», 2019]. 

«Организация молодых националистов» – политическое объединение, которое ори-

ентируется на воспитание молодежи на основе национальных ценностей и поддержку её 

инициатив. Приоритетами для данной организации являются верность цели, под которой 

подразумевается укрепление литовской культуры, традиций, языка, развитие личных ини-

циатив и творчество, честность, гражданство, государство, преданность и патриотизм 

[Официальный аккаунт партии «Jaunųjų tautininkų organizacija»…]. 

«Молодая Литва» – политическое объединение, позиционирующее себя христиан-

ской, народной и патриотической партией. Эта организация ратует за сохранение литов-

ской идентичности, поддерживает введение литовского образования во всех школах, а 

также выступает против коммунистического наследия [Официальный аккаунт политиче-

ской партии «Jaunoji Lietuva»…]. 

Следует отметить, что националистические партии Литвы в настоящее время не 

отличаются крайне радикальными установками. При этом данные политические объеди-

нения находятся в явном идеологическом кризисе. В отличие от Латвии и Эстонии, поли-

тическая мобилизация, основанная на возможных языковых, исторических, культурных и 

других противоречиях между «титульной» нацией и русским населением, не так актуаль-

на для Литовской Республики, а эксплуатация тем борьбы за независимость и безопас-

ность нации, в том числе от «угроз» со стороны России, не дает ожидаемого для национа-

листов результата. Большая часть националистических партий Литвы в последние годы 

безуспешно участвует в выборах как на республиканском, так и на региональном и мест-

ном уровнях.  
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Помощь в антирусской деятельности радикальным литовским партиям оказывают 

общественные (организации) объединения националистического и неонацистского толка: 

«Литовский национальный центр» и «Союз стрелков Литвы». 

«Литовский национальный центр» – наиболее радикальная легальная национали-

стическая организация Литовской Республики, поддерживающая принцип «литовское 

государство – литовцам». В ключевые приоритеты центра входят: нация, язык, культура, 

наследие, семья и нравственность, укрепление государства, этническая территория. В ча-

сти реформы системы образования данная организация предлагает придерживаться 

«национальной концепции школы», под этим, в том числе, подразумевается преподавание 

всех предметов на литовском языке [Официальный аккаунт «Lietuvių Tautinio Centro», 

2019]. 

«Союз стрелков Литвы» – добровольческая военизированная организация, при-

званная обучать население гражданской самообороне и вести партизанскую войну. Это 

единственное общественное объединение Литовской Республики, члены которого имеют 

право на приобретение оружия. Официально идейные ориентиры «Союза стрелков Лит-

вы» выражены понятием «патриотизм». С 2014 г. члены данного объединения стали осо-

знано «раздувать» тему гибридной войны, в том числе и на международном уровне, кото-

рую якобы ведет Россия против «непокорных» режимов государств бывшего СССР 

(Украины и стран Балтии) [Союз стрелков Литвы…, 2014]. 

 Члены выше обозначенных националистических политических партий и обще-

ственных объединений распространяют антисоветскую и антирусскую идеологию, а также 

организовывают на территории Литовской Республики акции в поддержку ветеранов ли-

товского легиона Waffen-SS. 

В рамках построения суверенного демократического государства в Литовской Рес-

публике антироссийские националистически настроенные силы, находящиеся у власти в 

настоящий момент, самым активным образом осуществляют фальсификацию истории их 

родной страны, целью которой является уничижение советского наследия в глазах моло-

дого поколения граждан Литвы и уничтожение исторической памяти русскоязычного 

населения данной балтийской республики. 

В Литве на протяжении практически всего постсоветского периода проводится ак-

тивная политика героизации местных коллаборационистов. В частности, к числу нацио-

нальных героев данной балтийской республики в постсоветский период были причислены 

такие активные помощники немецко-фашистских оккупантов и участники Холокоста, как 

Йонас Норейка, Адольфас Раманаускас-Ванагас, Юозас Крикштапонис, Йонас Жвинис, 

Юозас Амбразявичюс и др. 

Начиная с Альгирдаса Бразаускаса, все главы литовского государства в той или 

иной степени работали над формированием и внедрением в массы государственной идео-

логии героизации «лесных братьев». При этом высших руководителей Литовской Респуб-

лики нисколько не смущал тот факт, что совершённые в ходе Второй мировой войны эти-

ми «героями» преступления против человечности были задокументированы, доказаны и 

не имеют срока давности.  

В 1997 г. А. Бразаускас посмертно наградил орденом Креста Витиса 1-й степени 

руководителя литовских «лесных братьев» Йонаса Норейку. Именно по приказу Й. Но-

рейки 22 августа 1941 г. в Жагаре было основано еврейское гетто, жители которого впо-

следствии были расстреляны. В честь этого преступника в Шяуляе была названа школа, 

установлен памятный камень, а также мемориальная доска на фасаде библиотеки Акаде-

мии наук в Вильнюсе. 

Валдас Адамкус, следующий по счету президент Литвы, в 1999 г. посмертно награ-

дил орденом Креста Витиса за заслуги в борьбе за независимость Литвы командовавшего 

в 1941 г. отрядом «национальных партизан» в Молятской области ксендза Йонаса Жвини-

са. Позднее в Особом архиве Литвы были обнаружены документы, свидетельствующие о 

его причастности к уничтожению 1200 евреев. 
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В 2002 г. В. Адамкус посмертно присвоил звание полковника армии Литвы офице-

ру Второго литовского полицейского батальона Юозасу Крикштапонису, чья причаст-

ность к Холокосту и массовому уничтожению белорусского населения ранее была полно-

стью доказана. В городе Укмярге этому «герою» поставили памятник на площади, назван-

ной в его честь. 

Действующий президент Литовской Республики Даля Грибаускайте в 2012 г. доби-

лась перезахоронения с воинскими почестями праха Юозаса Амбразявичюса – главы так 

называемого «временного правительства Литвы», созданного «национальными партиза-

нами» в 1941 г. Этот вопиющий случай вызвал протест со стороны международных еврей-

ских организаций, а также широкий общественный резонанс и в самой Литве, так как 

Ю. Амбразявичюс не только был нацистским пособником, но и самым прямым образом 

был причастен к уничтожению евреев Литвы [Мирославов, 2017]. 

В 2011 г. в Литве на основании специально принятого закона была учреждена пре-

мия Свободы. Данную награду стали вручать выдающимся литовцам за свободу, демокра-

тию и права человека. 13 января 2019 г. этой премией на торжественном заседании литов-

ского Сейма наградили семерых бывших «лесных братьев» [Грабаускас, 2018]. Один из 

новых «героев» новой и независимой Литвы – Йонас Кадженис-Бедана заявил на этой 

торжественной церемонии о необходимости появления на литовском телевидении про-

граммы, которая «рассказывала бы людям о том, какие ужасные злодеяния [советские] ок-

купанты совершили против Литвы», а также потребовал продолжения «уничтожения этой 

оккупационной плесени». На тот факт, что более 80% убитых «лесными братьями» в 

1940-е – 1950-е гг. по национальности были литовцами, на этой церемонии никто внима-

ния не обратил [Германова, 2019]. 

Проблема героизации пособников нацистов в Литве далеко не рядовая. Почти в 

каждом литовском городе есть объекты, которые носят имена новых «героев» Литовской 

Республики. 

Следует также отметить, что в настоящий момент времени в «демократической» и 

«правовой» Литве ни один из местных пособников нацистов, ответственных за массовые 

убийства русских, белорусов, евреев, так и не предстал перед судом. При этом список 

причастных к Холокосту литовцев местными властями был сокращен вдвое и положен 

под сукно. Вместо этого процесс героизации новых «героев» продолжается полным хо-

дом, несмотря на резолюцию ООН «О борьбе с героизацией нацизма», а также постоян-

ную критику Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью. 

Ярким примером переписывания новыми политическими элитами Литвы истории 

их родной страны является тот факт, что в 2009 г. Сейм Литовской Республики принял 

декларацию, в которой партизанский командир Йонас Жямайтис-Витаутас был признан 

бывшим фактическим руководителем государства, президентом. В первой половине  

1950-х гг. этот литовский «президент» возглавлял на территории Литовской ССР антисо-

ветские отряды местных «лесных братьев». В 1954 г. он был приговорен советским судом 

к смертной казни, после чего был расстрелян как государственный преступник. Данная 

декларация была инициирована по случаю шестидесятилетия создания Движения борьбы 

за свободу Литвы и столетия со дня рождения Йонаса Жямайтиса [Командир «лесных 

братьев»…, 2009]. 

Традиция написания альтернативной истории Литовской Республики была про-

должена высшими литовскими властями в ноябре 2018 г. Сейм этой балтийской страны 

признал командира «лесных братьев», заместителя председателя совета президиума 

«Движения борцов за свободу Литвы» Адольфаса Раманаускаса правопреемником Йонаса 

Жямайтиса-Витаутаса, то есть еще одним «новым» президентом литовского государства 

второй половины 1950-х гг. [В Литве посмертно…, 2018]. 

Об особом почитании современным руководством Литвы убийц мирных граждан 

свидетельствует и то обстоятельство, что 2018 г. в Литовской Республике был объявлен 
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годом «лесного брата» Адольфаса Раманаускас [Ильяшевич, 2018], а 2019 г. – годом памя-

ти Йонаса Витаутаса Жемайтиса [Следующий год…, 2018]. 

Националистическая идеология активно культивируется высшим руководством 

Литвы среди подрастающего поколения уже со школьной скамьи. 

Так юные литовцы из учебников истории узнают о том, что «в 1940 г. СССР окку-

пировал Литовскую Республику, но вскоре началась война между Советским Союзом и 

Германией, так что Литву заняли немцы. После войны Литовскую Республику опять ок-

купировал СССР. Началась русификация Литвы, часть литовцев была сослана в Сибирь» 

[Радзявичюте, 2013]. 

Вторая мировая война рассматривается в литовских школьных учебниках обзорно. 

Главная тема для литовских авторов – антисоветское повстанческое движение в лесах 

Литвы, развернувшееся после окончания Второй мировой войны. Подвиг же советского 

солдата, освободившего Европу от нацизма, остается фактически незамеченным. 

Социально-экономическое развитие «оккупированной» Литовской ССР послевоенно-

го периода на страницах литовских учебных изданий рассматривается критически. При этом 

умалчивается о том, что в Литве именно в советский период получил развитие весь народно-

хозяйственный комплекс страны: энергетика, машиностроение, химическая, деревообрабаты-

вающая, легкая, пищевая промышленность, все виды транспорта. Достаточно детально изуча-

ется диссидентское движение в Литве, период распада Советского Союза и история первых 

лет восстановленной независимости Литовской Республики [Освещение…, 2009, с. 167]. 

В 2008 г. Сейм Литвы официально запретил демонстрацию советской символики и 

приравнял её к нацистской. По мнению литовских политиков, символика такого рода мо-

жет восприниматься как «пропаганда нацистского или коммунистического оккупационно-

го режима». 

В результате в демократической Литве запрещено демонстрирование флагов и гер-

бов, знаков и униформ Советского Союза и Литовской ССР. Нельзя в Литовской Респуб-

лике в настоящее время также демонстрировать изображения руководителей КПСС СССР, 

символов и униформ коммунистических организаций [Ни серпа…, 2008]. 

В действующем Уголовном кодексе Литвы статьей 170 предусмотрена уголовная 

ответственность за «отрицание советской оккупации» Литвы.  

Первым обвиняемым в истории Литовской Республики по данной статье в 2012 г. 

стал лидер Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис. Обвинение этому 

литовскому политику было предъявлено в связи с тем, что в феврале 2011 г. в радиоин-

тервью, посвященном событиям у вильнюсской телебашни 13 января 1991 г., он сказал: 

«Как сейчас выясняется, свои стреляли в своих». Вильнюсский окружной суд в словах 

Палецкиса нашел состав преступления и назначил ему штраф в размере 10,4 тысячи литов 

(около 3 тысяч евро) [Премьер Литвы…, 2012]. 

Таким образом, мы видим, что Литва в рамках построения суверенного демократи-

ческого государства довела абсурд правящего национализма и ревизионизма на своей тер-

ритории до законодательного оформления.  

Несмотря на то, что в начале 1990-х гг. практически всё русскоязычное население 

Литвы получило статус граждан данной республики, в этом балтийском государстве уже 

более двух десятков лет происходит дискриминация русских и «русского мира». Это вы-

ражается в резком сужении пространства русского языка, планомерном закрытии русско-

язычных школ, фальсификации национальной истории республики, существовании одно-

го из самых жестких на постсоветском пространстве «антисоветских законодательств», 

криминализации отрицания так называемой «советской оккупации». Нынешние литовские 

власти создают своё националистическое псевдоправовое и псевдодемократическое госу-

дарство и не видят в этом образовании места русским, чьи предки когда-то помогли Литве 

вернуть Вильнюс, освободили её территорию от немецко-фашистской оккупации, приня-

ли активное участие в индустриализации экономики этой балтийской республики, превра-

тив Литовскую ССР в одну из наиболее промышленно развитых территорий советского 
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государства. Современная политическая элита Литовской Республики всеми силами стре-

мится переписать свою историю, вычеркнув из неё всякое позитивное упоминание о рус-

ских и России. Всё это лишь свидетельствует о том, что Литва является этнократическим 

государством, которое в силу не совсем понятных причин видит в русских и «русском ми-

ре» угрозу своей целостности и суверенитету.  
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Аннотация 

В условиях современных политико-коммуникативных процессов информационная повестка дня 

является важнейшим инструментом влияния на общественное и политическое сознание. Общественные, 

политические и медийные субъекты играют активную роль в формировании определенного 

политического содержания информационных повесток дня. Учитывая значимость современных сетевых 

СМИ, анализ политического содержания повестки дня одного из представителей данных СМИ 

представляется крайне актуальной исследовательской задачей. Изучив политическое содержание 

новостного контента сетевого СМИ с помощью таких методов, как контент-анализ и сравнителный 

анализ, установлено, что новостные заголовки по политическим темам можно разделить как минимум на 

три тематические категории: «Мировая политика», «Внешняя политика» и «Внутренняя политика», 

причем по частоте встречаемости имеется существенное преобладание новостных заголовков категорий 

«Мировая политика» и «Внешняя политика». Определен список названий государств, которые чаще 

остальных представлены в политико-новостных заголовках изучаемого СМИ. Среди тем, посвященных 

внутренней политике России, в новостных заголовках чаще других отражены следующие темы: 

рекрутирование элит и кадровые изменения, выборы и избирательные кампании, а также прямой диалог 

власти и общества. Полученные результаты могут способствовать более точному пониманию 

политического содержания современной информационной повестки дня сетевого СМИ.  

 

Abstract 

The agenda is the most important instrument of influence on public and political consciousness in conditions of 

modern political and communicative processes. Public, political and media actors play an active role in shaping of 

the specific political content of agendas. Networked media has a special significance in the modern society and the 

study of political content of these media is an extremely relevant research task. The author used such research 

methods as content analysis and comparative analysis in order to study the political news content of the network 

media. All news headlines on political topics can be divided into at least three thematic categories: «World 

Politics», «Foreign Policy» and «Domestic Policy». There is a significant prevalence of news headlines of the 

categories «World Politics» and «Foreign Policy» in terms of frequency of occurrence. There are a list of names of 

states that are most often presented in the political news headlines of the studied media. Such topics as recruitment 

of elites and personnel changes, elections and election campaigns, as well as direct dialogue between the 

government and society compose the content of «Domestic Policy» thematic categories more often. The obtained 

results can contribute to a more accurate understanding of political content of the network media agenda. 

 

Ключевые слова: сеть, СМИ, медиа, повестка дня, новости, политика, государство. 

Keywords: network, media, agenda, news, politics, state. 
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Артикуляция интересов представляет собой одну из важнейших задач в 

деятельности политических субъектов. Выполнение подобной задачи требует 

концентрации усилий по использованию различных механизмов, способствующих 

выражению интересов и идей субъектов политики. Одним из направлений в рамках 

реализации подобной задачи, приобретающим в условиях современного 

информационного общества особое значение, является активность субъекта политики в 

публичном пространстве. Современные информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) привносят серьезные изменения в это пространство и его политико-

коммуникативную область. ИКТ не только расширяют политико-коммуникативное 

пространство, ускоряют происходящие в нем коммуникативные процессы и практики, 

делая их прозрачнее, но и сущностно изменяют структуру и принципы взаимодействия 

(например, по линии коммуникации «автор – аудитория»). 

В формирующемся под влиянием сетевых технологий политико-коммуникативном 

пространстве современные ИКТ являются крайне значимым инструментом для выражения 

интересов, идей и ценностей политических акторов. Вместе с тем необходимо учитывать, 

что ИКТ также создают и определенные риски для того или иного политического 

субъекта, учитывая конкурентность среды политической коммуникации и необходимость 

своевременно реагировать на предпринимаемые политическими оппонентами шаги 

(к слову, также активно использующим в своей деятельности современные цифровые 

технологии). Эффективная реакция на действия оппонентов в политико-коммуникативном 

пространстве требует учета его современной специфики и роли в нем сетевых технологий. 

Для эффективного продвижения политическими субъектами своих интересов и 

идей представляется важным воплощение их в форме различных тем, составляющих 

общественную повестку дня. Подобный процесс может происходить как в открытой, так и 

в латентной форме, причем это может быть структурировано отнюдь не только 

политической тематикой, но и другими темами. Учитывая, что в процессе установления 

информационной общественной (признанной обществом) повестки дня активную роль 

играют различные политические субъекты и общество в целом, продвижение 

политическим актором собственных интересов, ценностей и идей посредством выражения 

их в форме тем, образующих повестку дня общества, является крайне непростой задачей.  

Ещё одним участником процесса установления общественной повестки дня 

являются средства массовой информации, которые также формируют свою, медийную 

повестку. Посредством медийной повестки дня политические акторы также способны 

привносить интересующие их вопросы в повестку дня общества, например, часть 

повестки дня СМИ зачастую составляют выгодные для политических субъектов темы, 

причем не только политической направленности. Учитывая распространенность и 

широкий доступ к контенту СМИ (как традиционных, так и сетевых) и социальных медиа 

в современном обществе, а также их влияние на общество в целом и восприятие им 

различных тем и вопросов (в том числе – политических), следует подчеркнуть особое 

значение медийных платформ для отражения политическими субъектами своей повестки 

дня в публичном пространстве. В этой связи анализ контента (например, новостных 

сообщений) СМИ и социальных медиа является одной из возможностей для изучения 

взаимодействия общественной, политической и медийной повесток дня, позволяя 

выявить, какие политические темы популярны в обществе и СМИ. На изучение 

политических тем, отраженных в медийной повестке дня одного из современных сетевых 

СМИ, и направлена данная работа.  

Тема изучения информационной повестки дня является актуальной и популярной в 

научном сообществе. Под повесткой дня можно подразумевать «совокупность актуальных 

проблем и сюжетов, имеющих ряд самостоятельных характеристик» [Мамонов, 2008, c. 97]. 

Как уже отмечалось, существуют разные типы повесток дня. В.Н. Колесников пишет: «Как 

у общества в целом, так и у различных социальных страт и политических группировок мо-

гут быть собственные, не всегда, кстати, согласованные между собой «повестки», так и у 
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отдельных сегментов информационного пространства тоже могут иметься свои «медиа-

повестки» дня» [Колесников, 2017, c. 10]. В одной из своих работ, опубликованной в 

2011 году, Е.Б. Шестопал, анализируя политическую повестку дня российской власти, дела-

ет вывод о том, что «…есть по меньшей мере две более или менее артикулированные по-

вестки дня власти: «модернизационная»… и «консервативная» [Шестопал, 2011, c. 11]. При 

этом, по её мнению, «эффективность той или иной повестки дня во многом будет зависеть 

от того, какую из них готово поддержать общество» [Шестопал, 2011, c. 14]. 

Говоря об основных акторах, участвующих в процессе установления общественной 

и политической повесток дня, ряд учёных полагают, что ключевая роль в этом процессе 

принадлежит государству. В.Н. Колесников пишет о том, что в отечественном 

политическом пространстве именно государство «является основным актором, 

формулирующим политическую повестку дня» [Колесников, 2017, c. 10]. М.В. Мамонов 

обращает внимание на то, что «есть основания для того, чтобы заявлять о доминировании 

органов власти федерального уровня, их руководителей в процессе формирования 

межличностной повестки дня населения» [Мамонов, 2008, c. 105]. Необходимо обратить 

внимание и на то, что в процессе установления повестки дня «важное значение приобре-

тает культура политического дискурса между представителями органов государственной 

власти и институтами гражданского общества» [Сосунов, 2018, c. 143]. 

Помимо непосредственно политических субъектов участие в процессе установле-

ния общественной и политической повесток дня принимают и СМИ. Неслучайно 

Н.Дж. Страуд (N.J. Stroud) и К. Кенски (K. Kenski) считают, что именно СМИ представ-

ляют собой важнейший источник для выдвижения политики на передний план других по-

тенциальных тем и вопросов, особенно в период президентских выборов [Stroud, Kenski, 

2007, p. 542]. Необходимо отметить, что СМИ могут выступать и каналом, с помощью ко-

торого политические субъекты стремятся отразить темы своей повестки дня в повестке 

дня общества. Эффективность подобных действий зачастую зависит от роли того или ино-

го СМИ в общественном и политическом дискурсе, хотя, учитывая распространенность 

СМИ в современном информационном обществе, их разнообразие и конвергентность, 

ориентированность на различные целевые аудитории, следует отметить эффективность 

вовлечения данного канала для выражения политическими субъектами выгодных для них 

тем, вопросов и идей.  

Принимая во внимание влияние политической повестки дня на медийную, возника-

ет необходимость использования соответствующего исследовательского инструментария 

для разграничения указанных повесток. Если поставлена подобная задача, то здесь, по 

мнению А.А. Казакова, необходимо «вычленять медийную «повестку» с помощью кон-

тент-анализа одного или совокупности СМИ, а политическую – с помощью контент- и 

ивент-анализа публичных выступлений, официальных заявлений и интервью представи-

телей правящей элиты, а также событий с их участием» [Казаков, 2011, c. 72]. 

Активно в научном сообществе исследуется и роль современных сетевых  

СМИ (анализ текстов одного из которых проводится в рамках данной работы) и социаль-

ных медиа в политико-коммуникативном пространстве. Ученые отмечают, что современ-

ный медийный ландшафт изменил способ потребления политической информации 

[Greenwood et al., 2016, p. 1]. Одним из активных участников, способствующих изменени-

ям структуры и содержания современной политической коммуникации, являются соци-

альные медиа, которые представляют собой такой феномен, который способствует кон-

нективности, интерактивности и обратной связи между пользователями Интернета 

[Maresh-Fuehrer, Smith, 2016, p. 624] Д.С. Артамонов и С.В. Тихонова пишут: «В отличие 

от традиционных СМИ, имеющих однонаправленный характер воздействия на аудиторию, 

в социальных сетях происходит постоянное массовое производство новых символов, об-

разов, знаков, сообщений, которые оказывают влияние на политику» [Артамонов,  

Тихонова, 2018, c. 451].  
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Важнейшая политическая роль современных социальных медиа объясняется и тем, 

что формируемые в них сетевые сообщества, по мнению Е.В. Ефановой и Д.В. Мельни-

ченко, «становятся формой публичной политики» [Ефанова, Мельниченко, 2018, c. 94]. 

Общество активно задействует социальные медиа для своего присутствия в политико-

коммуникативном пространстве. В этой связи неудивительно, что изучение текстов 

социальных медиа позволяет сделать выводы о том, какие общественные и политические 

настроения существуют в данном коммуникативном пространстве, так как социальные 

медиа способны выступать проводником общественного мнения [Каминченко, 2016, c. 42] 

и представляют собой «один из важнейших институтов современного общества,  

который способствует агрегации и артикуляции общественных интересов» [Балуев,  

Каминченко, 2017].  

Крайне важным аспектом в плане влияния современных СМИ и социальных медиа 

на установление информационной повестки дня является сетевая организационная струк-

тура, обуславливающая функционирование указанных медиа. Отметим, что в современ-

ном обществе наблюдается активная сетевизация публичного пространства и происходя-

щих в нем коммуникативных процессов и практик. Это требует от субъектов коммуника-

тивных процессов учета фактора сетевизации при разработке ими стратегий и тактик сво-

его поведения в ходе этих процессов, причем необходимо учитывать не только техноло-

гическую сторону вопроса, но и социальный аспект. Как пишут ученые, коммуникативные 

сети – это социальные среды, поэтому анализ их характеристики должен охватывать как 

технологический аспект (такой, например, как пропускная способность телекоммуника-

ций), так и социальный [Bamoallem et al., 2016, p. 424]. Неслучайно исследователи отме-

чают, что социализация является главной мотивацией, побуждающей все три типа новост-

ной активности пользователей социальных медиа: прочтение, написание и одобрение того 

или иного новостного контента. [Choi, 2016, p. 254]. 

Очевидно, что основные структурные принципы современных СМИ оказывают 

воздействие и на формирование повестки дня и её основные свойства. В.Н. Колесников, 

говоря о природе сетевой информации, отмечает, что она «исключает формирование еди-

ной повестки дня, поскольку она формируется и управляется каждым субъектом сетевого 

контента самостоятельно» [Колесников, 2017, c. 12–13]. Более того, сам контент совре-

менных сетевых СМИ, обладая свойствами сетевой природы, зачастую представлен в 

форме гипертекста, который в широком смысле может быть определен как сборник доку-

ментов, содержащий ссылки, что позволяет читателям переходить от одного фрагмента 

текста к другому [Brand-Gruwel et al., 2016, p. 1209].  

Подытоживая подчеркнем, что различные сетевые Интернет-издания способны 

оказать значительное воздействие на политическое содержание информационной повест-

ки дня, например, сообщив о каком-либо значимом политическом событии и разместив 

при этом полевые данные (например, видео с места событий). В этой связи изучение по-

литического содержания повестки дня сетевых СМИ представляется крайне актуальной 

задачей, на выполнение которой и направлена данная работа.  

Поставленная в работе задача определяет выбор исследовательских методов. Од-

ним из необходимых для проведения данного исследования методов является качествен-

но-количественный тип контент-анализа. Выбор данного типа контент-анализа обуслов-

лен необходимостью осуществления количественного подсчета частоты встречаемости 

сообщений политической тематики (например, по теме внутренней политики России) и 

качественного анализа, позволяющего определить развернутость и содержательность той 

или иной представленной в СМИ политической темы (например, какие подтемы или во-

просы поднимаются в сообщениях, посвященных теме внутренней политики России). 

Единицей анализа должны выступать новостные заголовки сообщений политической руб-

рики одного из популярных представителей сетевых СМИ, что позволит сделать выводы о 

политическом содержании его информационной повестки дня. В процессе проведения 

контент-анализа будет выполнена классификация всего спектра анализируемых текстов за 
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рассматриваемый период времени. Еще один используемый в работе метод – сравнитель-

ный анализ. Задействование в ходе проведения исследования данного метода позволит 

сравнить частоту встречаемости новостных заголовков в рамках основных политических 

тем, присутствующих в повестке дня, а также сопоставить между собой выявленные в хо-

де работы подтемы и аспекты основных политических тем информационной повестки дня 

сетевого СМИ. 

Контент-анализ новостных заголовков, представленных в рубрике «Политика» од-

ного из популярнейших Интернет-изданий «Газета.ru», проводился в течение 20 дней,  

с 14 июня по 3 июля 2019 года, ежедневно после 21:00 (на наш взгляд, в указанное время 

информационная повестка дня в целом уже установлена) [Официальный сайт…, 2019]. 

Анализировались только первые десять новостных заголовков, размещенных в указанной 

рубрике. По результатам проведения контент-анализа все новостные заголовки были 

классифицированы по трем темам: «Внутренняя политика» (к этой категории отнесены 

новостные заголовки по тематике внутренней политики России), «Внешняя политика» 

(здесь представлены новостные заголовки по теме отношений России с зарубежными  

государствами) и «Мировая политика» (данная категория включает новостные заголовки 

как по тематике межгосударственных отношений, так и по теме внутренней политики за-

рубежных государств). Результаты, отражающие частотность распределения новостных 

заголовков, представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Table 1  

Тематическая частота встречаемости новостных заголовков из рубрики «Политика»  

Интернет-издания «Газета.ru» 

Thematic frequency of occurrence of news headlines from the «Politic» rubric of «Gazeta.ru» 

Название категории Частота встречаемости в новостных заголовках 

«Мировая политика» 87 

«Внешняя политика» 78 

«Внутренняя политика» 25 

 

Дополнительно проработана каждая из обозначенных категорий, в результате в 

рамках категории «Мировая политика» было установлено, названия каких государств ча-

ще всего встречаются в новостных заголовках из этой категории. Результаты представле-

ны в таблице 2. 

Таблица 2 

Table 2 

Частота встречаемости названий государств в новостных заголовках из категории «Мировая политика» 

The frequency of occurrence of names of states in the news headlines from the category «World Politics» 

Название государства Частота встречаемости в новостных заголовках 

Украина 31 

США 23 

Грузия 13 

 

Кроме того, в рамках этой же категории установлены подтемы, которые чаще дру-

гих встречаются в новостных заголовках сообщений из данной категории. Отметим, что 

эти подтемы были установлены только на основании анализа новостных заголовков дан-

ной категории, которые тематически относятся к вопросам внутриполитического развития 

зарубежных государств. Новостные заголовки данной категории, связанные с вопросами 

межгосударственных отношений зарубежных стран, в этом тематическом распределении 

не участвовали. Результаты представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Table 3 

Тематическая частота встречаемости новостных заголовков из категории «Мировая политика» 

Thematic frequency of occurrence of news headlines from the category «World Politics» 

Название темы Частота встречаемости в новостных заголовках 

«Выборы и избирательные кампании» 12 

«Митинги» 10 

«Сообщения о текущей деятельности  

политических лидеров» 

6 

 

Новостные заголовки из категории «Внешняя политика» также были дополнитель-

но изучены на предмет частоты встречаемости в них названий различных государств, и 

выявлены те из них, которые встречаются в новостных заголовках данной категории чаще 

остальных. Результаты отражены в таблице 4. 

Таблица 4 

Table 4 

Частота встречаемости названий государств в новостных заголовках из категории «Внешняя политика» 

The frequency of occurrence of names of states in the news headlines from the category «Foreign Policy» 

Название государства Частота встречаемости в новостных заголовках 

Украина 17 

Грузия 10 

США  5 

 

Новостные заголовки сообщений из категории «Внутренняя политика» были рас-

пределены по тематическому принципу, и названия наиболее часто встречающихся тем в 

рамках указанной категории представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Table 5 

Тематическая частота встречаемости новостных заголовков из категории «Внутренняя политика» 

Thematic frequency of occurrence of news headlines from the category «Domestic Policy» 

Название темы Частота встречаемости в новостных заголовках 

«Рекрутирование элит и кадровые перестановки» 7 

«Выборы и избирательные кампании» 4 

«Прямой диалог власти и общества» 3 

 

По итогам проведения контент-анализа, классификации и сравнительного анализа 

новостных заголовков, представленных в рубрике «Политика» Интернет-издания «Газе-

та.ru» за рассматриваемый в работе период времени, можно сделать ряд выводов. Во-

первых, чаще остальных среди всей совокупности проанализированного новостного ин-

формационного массива встречаются новостные заголовки, относящиеся к теме мировой 

политики, которая, как уже отмечалось, включает в себя тематику как межгосударствен-

ных отношений, так и внутриполитические вопросы функционирования зарубежных госу-

дарств. Второе место по частоте встречаемости занимает тема отношений России с зару-

бежными государствами (категория внешней политики). Новостные заголовки по теме 

внутренней политики России встречаются значительно реже новостных заголовков пер-

вых двух категорий.  

Во-вторых, в категории «Мировая политика» чаще остальных встречаются новост-

ные заголовки, посвященные межгосударственным отношениям и вопросам внутриполи-

тического развития Украины, США и Грузии. Применительно к основным темам внутри-

политического развития зарубежных государств выделяются такие сферы, как выборы и 
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избирательные кампании, митинговая активность, а также сообщения о текущей деятель-

ности политических лидеров. 

В-третьих, среди новостных заголовков, посвященных внешней политике России, 

чаще других встречаются новостные заголовки об отношениях России с Украиной, Грузи-

ей и США. Отметим, что указанные названия государств также чаще всего встречаются в 

новостных заголовках, отнесенных к категории мировой политики, причем, согласно по-

рядку их расположения (по частоте встречаемости), название государства, занимающего 

первое место, в обоих случаях не меняется.  

В-четвертых, тема внутренней политики России в новостных заголовках представ-

лена такими сферами, как рекрутирование элит и кадровые изменения, выборы и избира-

тельные кампании, а также – прямой диалог власти и общества.  

Подводя некоторые промежуточные итоги, необходимо обратить внимание на за-

метное преобладание в рубрике «Политика» рассматриваемого представителя сетевых 

СМИ новостных заголовков, относящихся к темам мировой политики и внешней полити-

ки России над тематикой внутренней политики России. Это позволяет предположить, что 

в политическом содержании информационной повестки дня данного СМИ преобладают 

темы международной политики и внешней политики России, а не тематика внутренней 

политики России. Кроме того, необходимо отметить схожесть списка названий госу-

дарств, которые чаще остальных представлены в новостных заголовках по темам мировой 

политики и внешней политики России, причем наблюдается полное соответствие первой 

позиции обоих списков. Это говорит об устойчивом медийном интересе (в течение изуча-

емого периода времени) к политике определенных государств (причем как к их внешней, 

так и к их внутренней политике), а также к отношениям России с указанными государ-

ствами. 

Обращает на себя внимание и некоторое пересечение наиболее популярных тем 

новостных заголовков как в сфере внутренней политики России, так и в сфере внутренней 

политики зарубежных государств. Во-первых, в обоих списках присутствует тема выборов 

и избирательных кампаний. Во-вторых, тематика рекрутирования элит и кадровых пере-

становок во много связана с тематикой текущей деятельности политических лидеров, так 

как в ряде случаев именно они принимают кадровые решения. В-третьих, сравнивая тема-

тики митингов и прямого диалога власти и общества, представленные в списке часто 

встречаемых новостных заголовков из разных, обозначенных в работе категорий, отме-

тим, что митинговая активность зачастую направлена на установление прямого диалога 

общества и власти, когда общество стремится напрямую выразить свое отношение к тому 

или иному формируемому или уже принятому решению или проводимой политике в це-

лом. Следовательно, списки основных тем новостных заголовков из категорий мировой 

политики и внутренней политики России довольно близки.  

Подводя итоги исследования политического содержания информационной повест-

ки дня одного из представителей сетевых СМИ (на основе анализа новостных заголовков 

сообщений из рубрики «Политика» Интернет-издания «Газета.ru»), необходимо отметить 

ряд аспектов. Во-первых, весь текстовый массив новостных заголовков, относящихся к 

политической сфере, можно подразделить на три тематические категории: «Мировая по-

литика» (новостные заголовки по тематикам межгосударственных отношений и внутрен-

ней политики зарубежных государств), «Внешняя политика» (новостные заголовки по те-

ме отношений России с зарубежными государствами) и «Внутренняя политика» (новост-

ные заголовки по тематике внутренней политики России). Примечательно, что по показа-

телю частоты встречаемости наблюдается заметное преобладание новостных заголовков 

категорий «Мировая политика» и «Внешняя политика».  

Во-вторых, необходимо отметить схожесть перечней названий государств, которые 

чаще остальных представлены в новостных заголовках по темам мировой политики и 

внешней политики России: Украина, США, Грузия. В-третьих, на содержательно-

тематическом уровне новостных заголовков наблюдается пересечение наиболее популяр-
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ных тем новостных заголовков как в сфере внутренней политики России, так и в сфере 

внутренней политики зарубежных государств, например, тема выборов и избирательных 

кампаний. 

В условиях современного информационного общества изучение политического со-

держания информационной повестки дня сетевых СМИ представляется крайне актуальной 

темой исследования. В данной работе рассмотрено политическое содержание информаци-

онной повестки дня только одного из представителей сетевых СМИ. Изучение же инфор-

мационной повестки дня сразу нескольких СМИ в рамках одной работы позволило бы 

провести сравнительный анализ содержания повесток дня и сформулировать соответ-

ствующие выводы о том, как представлены в них, например, политические вопросы. Кро-

ме того, важные выводы могут быть получены при изучении информационных повесток 

дня в разные временные периоды, что позволило бы проследить динамику изменений ос-

новного содержания (в том числе политического) повесток дня и установить влияние вре-

менного фактора на свойства информационной повестки дня.  
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Аннотация 

Статья посвящена изучению сущности и современного состояния государственной политики в 

сфере социальной защиты семьи в Российской Федерации. Рассмотрены критерии ее 

эффективности, характер происходящих трансформаций, а также установлена зависимость от 

целого ряда факторов внешней среды, большая часть которых носит глобализационный характер. 

Приведена характеристика основных задач государственной политики и вызовов при ее 

инициировании, разработке и реализации. Проведен анализ нормативно-правового механизма ее 

осуществления. Выполнен акцент на связь семейной и молодежной государственной политики при 

обеспечении социальной защиты института семьи. Использованы как общенаучные, так и 

специализированные политологические подходы и методы познания. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the nature and current state of the state policy in the field of social 

protection of the family in the Russian Federation. The criteria of its effectiveness, the nature of the 

transformations occurring, as well as the dependence on a number of environmental factors, most of 

which are globalizing, are considered. The characteristic of the main objectives of public policy and 

challenges in its initiation, development and implementation is given. The regulatory mechanism for its 

implementation is analyzed. The emphasis is accented on the relationship of family and youth state policy 

while ensuring the social protection of the family institution. The object of the research is the system of 

social protection of the family, and the subject is the conceptual foundations and problems of 

implementing state policy in the Russian Federation. Both general scientific (analysis, synthesis, analogy, 

description, abstraction, generalization, idealization, induction, deduction) and specialized political 

science approaches and methods of scientific knowledge (anthropological, political, legal, sociological, 

statistical) are used. 

 

Ключевые слова: государственная политика, социальная защита, социальный институт, семья, 

материнство и детство, молодежь. 
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В современную эпоху глубоких трансформаций (образа жизни, трудовой деятель-

ности, социальных отношений и других), которые происходят в достаточно сложных 

условиях социально-экономического характера, формирование действенного механизма 

социальной защиты населения является одной из важнейших задач, от решения которой 

прямо зависит безопасность устойчивого развития государства [Ricceri, 2019, p. 19]. Без 
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разработки эффективной системы социальной защиты, соответствующей международным 

стандартам, невозможно построить реальную, а не декларативную социальную государ-

ственность [Lieskova, 2015, p. 55]. 

В отечественной концепции социальной защиты граждан социальная политика 

имеет свою специфику, определяемую целями, задачами и формами реализации [Tuzikov, 

Malinovkin, 2019, p. 7]. В современном обществе социальная защита населения непремен-

но должна выступать не только в качестве помощи бедным, но и также быть реальным ба-

рьером на пути прогрессирующего имущественного неравенства [Федорова, 2016, с. 271]. 

Степень эффективности механизма социальной защиты населения находится в 

прямой зависимости от качества принимаемых управленческих решений, способных 

устранить сложные проблемы по обеспечению населения необходимой социальной под-

держкой. Не вызывает сомнений тезис о том, что существующая в современной Россий-

ской Федерации система социальной защиты не оправдывает возложенные на нее надеж-

ды россиян [Колотова, 2016, с. 159]. Следствием этого является назревшая потребность в 

научном переосмыслении сложившихся направлений и методологии осуществления соци-

альной защиты населения [Садыков, Большакова, 2018, с. 144]. 

Динамичные трансформации, происходящие в российском обществе в социально-

экономической сфере, влекут модификации института семьи – одной из подсистем госу-

дарства, которая выполняет специфические функции – репродукцию и социализацию. 

Именно поэтому во времена глубоких изменений в обществе все чаще поднимается во-

прос о важности изучения этого института, взаимоотношений его субъектов между собой 

и с государством, а также теоретических основ и содержания государственной семейной 

политики. 

В подавляющем большинстве цивилизаций и культур семья выступает важнейшим 

системным элементом государства, а ее приоритетность и важность для развития индиви-

да и общества зафиксирована широким спектром международных нормативно-правовых 

актов [Чурсина, 2014, с. 302]. Именно на уровне семьи обеспечиваются начальные усло-

вия жизни человека как субъекта общественных отношений [Shymkiv, 2014, p. 241].  

Безусловно, история формирования моделей общества – это история развития института 

семьи, трансформирующегося и эволюционирующего вместе с обществом. Таким обра-

зом, в условиях полиэтнического и глобального мира современную семью разумно рас-

сматривать как основной социально-культурный инструмент гуманизации и консолида-

ции общества, воспитания личности и гражданско-правового сознания. 

Кроме этого, семья является основным субъектом трансляции ценностей между 

поколениями, что позволяет рассматривать ее в рамках молодежной политики. Последняя, 

в свою очередь, является неотделимой частью социальной политики, которая осуществля-

ется государством при тесном взаимодействии с другими социальными институтами. Ее 

основным направлением является поддержка, защита и развитие молодежи как уникаль-

ной социально-демографической группы [Меркулов, Елисеев, 2014, с. 301]. В точке со-

прикосновения семейной и молодежной политики находится молодая семья, объектный 

статус которой не означает ее пассивной роли в решении многообразия проблем, так как 

молодая семья должна постепенно адаптироваться к новым для нее условиям и стать од-

ним из активных социальных субъектов процесса осуществления государственной семей-

ной политики [Эреджепова, 2016, с. 245]. 

Исходя из этого, принципы государственной политики в отношении молодой семьи 

(гуманизм; партнерство внутри триады «семья – общество – государство»; единство госу-

дарственной политики; целостность экономического, социального, правового, образова-

тельного и воспитательного пространства; дифференцированный подход; межпоколенче-

ская преемственность), определяют концептуальные основы государственной молодежной 

политики, а также уточняют ее цели, задачи и стратегические приоритеты [Рыбак и др., 

2016, с. 37]. 



  НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                    Серия: История. Политология.   2019. Том 46, № 3             587 

 

Объектом настоящего исследования является система социальной защиты семьи,  

а предметом – концептуальные основы и проблемы реализации соответствующей государ-

ственной политики в Российской Федерации. Полиаспектность, динамичность и комплекс-

ность объекта и предмета, которым, очевидно, присущ междисциплинарный характер, обу-

словили специфику методологической базы. Последняя представлена комплексом общена-

учных подходов, применяемых многими общественными науками (исторический, сравни-

тельный, системный, правовой и другие) и специальных подходов современной политоло-

гии, теории управления и смежных научных дисциплин. Исследователями использованы 

как общенаучные (анализ, синтез, аналогия, описание, абстрагирование, обобщение, идеа-

лизация, индукция, дедукция), так и частнонаучные (антропологический, политологиче-

ский, нормативно-правовой, социологический, статистический) методы познания. 

В российских реалиях институт семьи всегда был и продолжает оставаться фунда-

ментом общества, что подтверждается статистическими данными: около 89% россиян от-

дают предпочтение семейному образу жизни, в то время как, по данным Всероссийской 

службы статистики, для 70% россиян семья и бракосочетание входят в топ-5 жизненных 

целей [Борисенков, Гукаленко, 2014]. 

Однако, несмотря на явно созидательную роль анализируемого социального инсти-

тута в государственной системе, в настоящее время он находится в глубоком кризисе, 

предпосылки и причины которого представлены широким диапазоном характерных про-

блем. В их числе находятся общие глобализационные трансформации, повышение мо-

бильности мирового населения, широко развернувшиеся процессы урбанизации и куль-

турной ассимиляции, несущие изменение сложившихся семейных установок [Будаева, 

2014, с. 93]. Эти, а также колоссальный массив иных факторов привели институт семьи к 

ослаблению и подмене ценностных ориентаций внутри него: ломаются устоявшиеся нор-

мы и правила, ослабевают внутрисемейные коммуникации, уменьшается значимость от-

ношений между представителями одного рода. Все это происходит на фоне повышения 

количества случаев антисоциальных явлений, наркомании, алкоголизма, омоложения 

криминальной сферы, роста безнадзорности и социального сиротства. 

Подобные проблемы провоцируют резкое ухудшение демографической ситуации в 

стране и психологического климата в обществе, а семья утрачивает значение убежища от 

социальных катастроф. 

В рамках социальной проблематики направления трансформации института семьи 

поиск эффективных моделей социальной политики, а также их адекватность сформиро-

вавшимся в Российской Федерации социальным условиям все чаще становятся темой 

многочисленных дискуссий в научном и профессиональном сообществах. Стало очевид-

но, что сегодня уже невозможно ограничиться адресной помощью семьям – ощущается 

острая потребность в универсальной социальной политике, аккумулирующей особенно-

сти, присущие различным категориям семей. 

Таким образом, сущность государственной политики в сфере социальной защиты 

семьи можно определить как комплексную деятельность государства в сфере развития со-

циального института семьи с целью повышения стабильности общества и защиты прав 

индивидов, в основе которого лежит принцип формального регулирования взаимоотно-

шений с государством. Иными словами, это централизованная система, ориентированная 

на улучшение условий и качества жизни семьи, основными элементами которой являются 

соответствующие меры информационного, кадрового, научного, организационного, пра-

вового, пропагандистского и экономического характера, а также принципы функциониро-

вания и критерии оценки результатов деятельности [Воронов, 2010, с. 301]. 

Важно понимать, что основная задача государственной политики в сфере социаль-

ной защиты семьи заключается в укреплении, стабилизации и повышении престижа изу-

чаемого института с целью создания комфортных условий для выполнения возложенных 

на него функций. Сопутствующей задачей является поддержка института семьи в части 
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его содействия государству в реализации экономической, демографической, жилищной, 

молодежной и других видов политики. 

Также роль государственной политики в сфере социальной защиты семьи заключа-

ется в консолидации потребностей всех типов семей и направленности на организацию 

благоприятной среды для их жизнедеятельности, гармонизацию взаимоотношений в си-

стеме «человек – общество – государство» [Тюрин, 2013, с. 281], на обеспечение стабиль-

ности функционирования института семьи и демографической ситуации в стране, на под-

держку материнства и детства, а также на воспитание гражданственности и патриотизма 

молодежи [Ливцов, Пожидаев, 2016, с. 158]. 

Право на социальную защиту с конституционных позиций можно рассматривать 

как наиболее общую правовую категорию, включающую все виды социального обеспече-

ния, а также гарантию их предоставления [Shchukina, 2017, p. 30]. Юридический механизм 

защиты социальных прав и интересов семьи закреплен рядом международных докумен-

тов, в числе которых Всеобщая Декларация прав человека, Декларация прав ребенка и 

Конвенция ООН по правам ребенка [Хабарова, 2015, с. 239]. 

В свою очередь российское федеральное законодательство, регулирующее семей-

ные отношения, представлено Семейным кодексом РФ, рядом федеральных законов, По-

становлений Правительства РФ, Указов Президента РФ, а также иных нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих общегражданские права, связанные с интересами семьи. 

Кроме этого, в России семья является конституционной ценностью – в Конституции РФ 

также содержатся нормы, гарантирующие семейные права. Например, в ст. 7 закреплен 

статус России как социального государства, политика которого направлена на обеспече-

ние государственной поддержки семьи и создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека, а содержание ст. 38 «материнство и детство, семья 

находятся под защитой государства» справедливо может быть истолковано как право ма-

терей, детей и членов семьи на государственную защиту и поддержку. Помимо этого, ста-

тья закрепляет право и обязанность родителей заботиться о детях и воспитывать их, а 

также право детей на родительскую заботу и воспитание. Наконец, в ст. 23 провозглашено 

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Таким образом, 

институт семьи остается одним из важнейших факторов модернизации общества и воспи-

тания граждан, а его статус закреплен совокупностью актов международного и российско-

го права [Нарутто, 2017, с. 22]. 

Важно отметить сохранившийся традиционализм российского общества и неприня-

тие им модернистских зарубежных ценностей, в основе которых лежит индивидуализм и 

рационализм [Головашина, 2011, с. 57]. Тем не менее современная российская семья су-

щественно отличается от традиционной структурными характеристиками, так как в насто-

ящее время в России значительно увеличилось количество неполных и однодетных семей, 

а также снизилось число многопоколенных [Сорокопуд, 2016, с. 129]. Широкое распро-

странение получили сожительство без государственной регистрации брака и увеличение 

количества детей, рожденных вне брака, расширились масштабы социального сиротства. 

Политические и социально-экономические кризисы, межэтнические конфликты и 

психологические потрясения способствуют усугублению проблем, стоящих перед инсти-

тутом семьи. В российском обществе все ярче проявляются настораживающие процессы 

деформации семейного образа жизни: происходит упадок духовных ценностей, популяри-

зируется модель семьи без детей (чайлдфри), происходит увеличение числа разводов, 

учащается и ужесточается внутрисемейное насилие. Под воздействием этих и других де-

структивных факторов современный российский институт семьи претерпевает значитель-

ную деградацию [Меркулов, Качалкин, 2016, с. 59]. 

Выходом из сложившейся негативной ситуации является решение задач по повы-

шению благополучия семей с несколькими детьми, формированию и популяризации пози-

тивного образа полных, многодетных и полипоколенных семей; активной пропаганде от-

ветственности не только материнства, но и отцовства; формированию системы помощи 
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российским гражданам по восстановлению их родословных; увеличению государственной 

поддержки воспитания ответственного отношения молодого поколения к заключению за-

конных брачных отношений, созданию семьи и поддержанию репродуктивного здоровья; 

разработке и реализации в образовательных учреждениях программ воспитательной рабо-

ты с молодыми гражданами по подготовке к созданию семьи на основе традиционных 

российских ценностей. 

Важным аспектом в проектировании современной государственной политики в 

сфере социальной защиты семьи является организация эффективной инфраструктуры се-

мейного досуга, оздоровления и отдыха, составными элементами которой могут являться: 

специализированные на семейном отдыхе учреждения; система поощрений родителей за 

труд, выделяемых на оздоровление или отдых их ребенка; разработка соответствующего 

нормативного правового акта об организации семейного досуга в Российской Федерации; 

привлечение обучающихся в профильных учреждениях и специалистов к педагогической 

работе. 

Таким образом, социальная защита населения и института семьи является важней-

шей составляющей системы обновления и омоложения общества, а также залогом транс-

ляции традиционных для России семейных ценностей, что приобретает все большую ак-

туальность в условиях деформирующейся парадигмы социальных связей. Результативная 

государственная политика в сфере социальной защиты семьи всегда являлась одной из ос-

новных задач внутренней деятельности государства, успех реализации которой является 

важным индикатором ее эффективности [Смирнова, Егорова, 2015, с. 209]. В современном 

мире социальный компонент стал важнейшим элементом системы государственного раз-

вития передовых стран. При этом в Российской Федерации социальная защита определен-

ных групп населения на основе традиционной патерналистской ментальности общества 

уже не кажется несостоятельной, даже несмотря на очевидные неудачи на заре становле-

ния современной государственности [Старкова, Игошев, 2016, с. 282]. Большую роль в 

рассматриваемом вопросе играет незыблемость российских патерналистских ценностей и 

ориентиров, а также их устойчивость к воздействию негативных деструктивных тенден-

ций, что служит основанием переосмысления исторического развития института семьи в 

России для выявления позитивных закономерностей и опыта, которые возможно исполь-

зовать при формировании современной модели государственной политики в сфере соци-

альной защиты семьи, адекватной складывающимся нестабильным условиям [Халмурзие-

ва, 2012, с. 227]. 
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Республика/Край/Область_________________________________________________   

Город/Село_________________________________________________   

Улица                                     _____________ дом ____   кв.__________                   

Телефон _____________                              E-mail _____________________________                                                                            

Дата                                                                      / 
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