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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Несмотря на возросший интерес к со-

бытиям Первой мировой войны, многие ее 

аспекты до сих пор остаются недостаточно из-

ученными. Среди них и вопросы защиты насе-

ления от воздушного нападения и химическо-

го оружия. Статья представляет собой обзор 

УДК 94(47).083

А. О. Багдасарян  

ИСТОРИОГРАФИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

основных публикаций, в которых освещаются 

вопросы защиты населения в России в годы 

Первой мировой войны.

Ключевые слова: защита населения, 

гражданская оборона, историография, первая 

мировая война.

A. O. Bagdasaryan 

HISTORIOGRAPHY OF THE RESEARCHING THE PROBLEM 
OF THE CIVIL DEFENSE IN RUSSIA IN THE FIRST WORLD WAR

 Despite the increased interest in the 

events of the First World War, still many of its 

aspects are not thoroughly investigated. The 

issues of population protection from air attack and 

chemical weapons are among them. The article 

presents the review of the main publications 

about civil defense in Russia in the First World 

War.

Key words: protection of population, 

civil defense, historiography, First World War.

Первая половина второго десятилетия 
XXI века отмечена знаменательными датами в 
области развития российской системы защиты 
населения и территорий:  80-летним юбилеем 
гражданской обороны в России (2012 год) и 
25-летием основания главного федерального 
органа в области предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и ведения граж-
данской обороны – Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (27 декабря 
2015 года). Обычно такие события дают воз-
можность не только подвести итоги деятель-
ности Министерства, наметить дальнейшие 
пути и цели ее совершенствования, но и об-
ратиться к истории возникновения и развития 
системы защиты населения в России.

Считается, что необходимость созда-
ния системы, позволявшей проводить меро-
приятия по подготовке и защите населения от 
опасностей военного времени, возникла еще 

в годы Первой мировой войны. Она была обу-
словлена стремительным развитием на рубеже 
XIX–XX веков научно-технического прогрес-
са, способствовавшего созданию и совершен-
ствованию новых средств вооруженной борь-
бы, в первую очередь авиации, дальнобойной 
артиллерии, химического оружия и т. п.  
Отличительной стороной войны 1914–1918 
годов являлось высокое напряжение эконо-
мических, материальных, человеческих и ду-
ховных ресурсов воюющих сторон, которое 
проявлялось не только в активных действиях 
на фронте, но и в тылу с целью дезорганизо-
вать работу экономики и систему управления 
противника, а также сломить дух сопротивле-
ния его народа.

Начиная с 1914 года мирное население 
и тыл противоборствующих государств стали 
объектами, против которых целенаправленно 
велись боевые действия. Такие задачи реша-
лись с помощью воздушных бомбардировок. 
Также появилась угроза применения химиче-
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ского оружия. Поэтому практически во всех 
странах – участницах Первой мировой войны 
стали разрабатываться и осуществляться ме-
роприятия по защите населения от воздушных 
ударов противника и его газовых атак. 

Интерес историков и общества к про-
блемам незаслуженно забытой Первой миро-
вой войны, вызванный 100-летием начала ее, 
позволил открыть новые факты, свидетельства 
о событиях тех лет, определить степень влия-
ния на развитие человечества в XX веке, рас-
смотреть порядок применения новых систем 
вооружения и совершенствование военного 
искусства. Но при этом в ряду малоизученных 
проблем этого периода до сих пор остают-
ся вопросы защиты населения. Не оставляет 
сомнений тот факт, что если в ходе Первой 
мировой войны развивались новые способы 
ведения боевых действий и наступательных 
вооружений, то, безусловно, должны были 
проводиться соответствующие меры противо-
действия им. 

Существующую на сегодняшний день 
историографическую базу, по-священную во-
просам защиты населения в России, условно 
можно разделить на три категории: 

1) специализированные исследования 
по истории гражданской обороны в России; 

2) работы, связанные со строитель-
ством Рабоче-крестьянской Красной Армии и 
защитой Советской республики в годы Граж-
данской войны;

3) исследования в области истории 
развития различных родов и видов войск.

Среди источников первой категории 
наиболее полно выделяются исследования  
К. Г. Котлукова, А. В. Беляева, С. К. Шойгу,  
В. А. Владимирова и т. д. 

Впервые интерес к изучению исто-
рии гражданской обороны и, соответственно, 
защиты населения возник в конце 60-х – на-
чале 70-х годов XX века. Одними из первых, 
кто начал проводить исследования в данной 
области, были историки и ветераны Мест-
ной противовоздушной обороны (МПВО)  
К. Г. Котлуков и А. В. Беляев. В 1969 году под 
редакцией начальника штаба гражданской 
обороны РСФСР генерал-лейтенанта Г. А. Ма-
линина группой авторов (К. Г. Котлуковым, 
К. С. Оглоблиным и А. И. Сгилевским) была 
выпущена книга «От МПВО – к гражданской 
обороне» [10]. В ней впервые были описаны 
предпосылки зарождения МПВО, ее развитие 

и совершенствование в предвоенный период 
и в годы Великой Отечественной войны. Из 
приведенного в работе материала опреде-
ленную ценность представляет собой рассмо-
трение вопросов местной противовоздушной 
обороны в период, предшествующий ее офи-
циальному образованию в 1932 году. Так,  
в ней впервые подробно описаны мероприя-
тия защиты населения Петрограда в ходе отра-
жения германского наступления в феврале –  
марте 1918 года, показана и проанализирова-
на деятельность государственных, военных и 
партийных органов, а также добровольческих 
организаций по совершенствованию военно-
го строительства в СССР и подготовке населе-
ния. По утверждению авторов труда, первые 
мероприятия защиты населения были опреде-
лены Воззванием Комитета революционной 
обороны Петрограда к населению столицы и 
ее окрестностей. Историки дают подробное 
описание данных мероприятий, оценку их 
эффективности, условия реализации; указы-
вают органы, ответственные за их проведе-
ние. В 1975 году эта книга претерпела второе 
издание и была опубликована под названи-
ем «Гражданская оборона вчера и сегодня». 
Несмотря на то, что в труде были дополнены 
некоторые обстоятельства развития МПВО 
и гражданской обороны, описания событий 
марта 1918 года остались без изменений и до-
полнений [11].

Одновременно с К. Г. Котлуковым ис-
следования в области истории МПВО вел ле-
нинградский историк А. В. Беляев. В 1973 году 
в девятом номере Военно-исторического жур-
нала была опубликована его статья «Развитие 
МПВО страны в 1918–1941 гг.», в которой 
так же, как и в работе К. Г. Котлукова, были 
описаны события марта 1918 года [1]. Однако 
здесь автор связал выход Воззвания Комитета 
революционной обороны с фактом воздуш-
ной бомбардировки Петрограда немецким аэ-
ропланом. Историк ссылался на публикацию в 
газете «Известия» от 3 марта 1918 года № 39,  
в которой сообщалось о том, что 2 марта «от 
разрыва брошенных с аэроплана бомб» в сто-
лице были убиты три и ранены пять человек. 
В этом же номере и было опубликовано Воз-
звание [7]. Таким образом, автор, используя 
только один источник, объясняет причину 
разработки мероприятий по защите населе-
ния Петрограда от действий германской ави-
ации как следствие прямой воздушной атаки 
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на столицу. Это же утверждение он повторил 
в своем труде «Местная противоздушная обо-
рона страны в Великой Отечественной войне 
1941–1945» [2, с. 4]. В дальнейшем этот факт 
был использован исследователями в учебной 
и научной литературе.

Например, в учебном пособии по 
гражданской обороне, выпущенном под ре-
дакцией начальника гражданской обороны 
СССР генерала армии А. Т. Алтунина, в при-
веденном историческом обзоре со ссылкой на 
А. Н. Беляева факт бомбардировки Петрогра-
да связывается с выпуском Воззвания комите-
та революционной обороны [3, с. 5]. Такая же 
причинно-следственная связь указана и в учеб-
ном пособии, выпущенном в Академии граж-
данской защиты МЧС России «Россия в пе-
риод общемирового кризиса (1914–1918 гг.).  
Установление Советской власти» [9, с. 88]. 
Это же утверждение приведено в книге  
Ю. И. Соколова «Оповещение населения при 
чрезвычайных ситуациях» [26 с. 13]. На офи-
циальном сайте МЧС России в разделе, посвя-
щенном истории гражданской обороны, при 
освещении данного периода говорится, что  
«с 20 февраля по 3 марта 1918 года герман-
ская авиация неоднократно пыталась про-
рваться к Петрограду. 2 марта 1918 года 
впервые в своей истории город был подвер-
гнут воздушной бомбардировке» [20].

Таким образом, в официальной исто-
риографии стало принятым считать, что раз-
работка мероприятий по защите жителей 
Петрограда и его окрестностей являлись след-
ствием бомбардировки его германской авиа-
цией. Однако во всех этих источниках кон-
кретные обстоятельства принятия Воззвания 
Комитета революционной обороны от 3 мар-
та 1918 г. остались вне поля зрения авторов 
в силу узкой направленности рассмотрения 
этого вопроса. Более того, мимолетное упо-
минание о произошедших событиях в литера-
туре только усложнило понимание проблемы 
разработки мероприятий защиты населения в 
годы Первой мировой войны.

Воззвание было опубликовано не 
только в «Известиях». 3 марта 1918 года оно 
также было напечатано в газетах «Правда» 
[24] и «Рабочая и крестьянская Красная Ар-
мия и Флот» [8]. Кроме того, в «Известиях» и 
«Правде» приведенный факт бомбардировки 
не только никак не связывался с опубликован-
ным в них Воззванием Комитета, но даже не 

указывалась принадлежность самолета, а так-
же расходились данные о количестве постра-
давших и погибших. 

Уже через несколько дней в газетах 
«Правда» и «Красная газета» за подписью 
главного организатора Первого корпуса Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии было 
опубликовано опровержение факта бомбар-
дировки столицы немецким аэропланом [19, 
21]. Об этом же говорится и в специальном 
труде ленинградского историка А. Л. Фрайма-
на, посвященного революционной защите Пе-
трограда. Ссылаясь на указанные газеты, он 
пишет, что в результате слабой организации 
службы наблюдения и оповещения в столице 
имели место несчастные случаи, когда со-
ветские аэропланы, принятые за германские, 
подвергались обстрелу, и неразорвавшиеся 
снаряды падали на улицы города [27, с. 207].  
Очевидец тех событий русская поэтесса  
З. Н. Гиппиус в своих воспоминаниях также 
подвергает сомнению факт бомбардировки 
города германским самолетом [6]. А в статье  
М. В. Остапчук «В боях за власть Советов», 
опубликованной в первом номере журнала 
«Вестник ПВО» за 1966 год, утверждается, что 
все попытки немцев совершить налет на Петро-
град были отбиты. Тем самым подтверждается, 
что немецкие летательные аппараты не прово-
дили бомбардировку Петрограда [22, с. 94]. 

Таким образом, можно утверждать, 
что попытка А. Н. Беляева связать факт бом-
бардировки с выходом Воззвания комитета 
революционной обороны не имеет под собой 
достаточных оснований и требует дополни-
тельного исследования.

Но, несмотря на это, представленный 
в трудах К. Г. Котлукова и А. Н. Беляева мате-
риал до сих пор остается основным источни-
ком сведений о мероприятиях, проводимых в 
России для защиты населения от воздушного 
нападения и газовых атак в первые годы Со-
ветской власти.

Потрясшие страну в 80-х годах XX 
века крупные техногенные и природные ка-
тастрофы (авария на Чернобыльской АЭС в 
1986 г. и Спитакское землетрясение в 1988 г.) 
показали неготовность системы гражданской 
обороны СССР к оперативным действиям по 
ликвидации масштабных чрезвычайных ситу-
аций мирного времени. Эти события потре-
бовали от руководства страны принятия мер, 
направленных на совершенствование граж-
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данской обороны в плане защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций, вызванных сти-
хийными бедствиями, крупными авариями и 
катастрофами. В 90-х годах реализация этих 
задач стала осуществляться вновь образован-
ным ведомством – МЧС России. 

Соответственно, эти перемены вызва-
ли новый виток исследований в области защи-
ты населения и гражданской обороны. В 1998 
году группой авторов под редакцией мини-
стра МЧС России С. К. Шойгу был издан исто-
рический очерк «От МПВО к гражданской 
защите». В работе прослеживается попытка 
показать преемственность между местной 
противовоздушной обороной, гражданской 
обороной и вновь создаваемой системой 
гражданской защиты. На основе этой преем-
ственности ими была предложена периодиза-
ция развития системы защиты населения:

– зарождение местной противовоз-
душной обороны (1918–1932 гг.);

– развитие местной противовоздуш-
ной обороны (1932–1941 гг.);

– развитие местной противовоздуш-
ной обороны в годы Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.);

– развитие местной противовоздуш-
ной обороны в послевоенные годы (1945–
1961 гг.);

– становление гражданской обороны 
(1961–1972 гг.);

– развитие и совершенствование 
гражданской обороны страны (1972–1986 гг.);

– перестройка гражданской обороны 
(1986–1990 гг.);

– создание, становление и развитие в 
России единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций (1990 г. – настоящее время) [23, с. 3].

Предложенная периодизация была 
принята и другими исследователями. Так,  
в вышеуказанном труде Ю. И. Соколова при-
водятся этапы развития системы оповещения 
населения, которые совпадают с этапами раз-
вития системы МПВО и гражданской оборо-
ны [26, с. 13–16].

Таким образом, уже в постсоветской 
историографии события февраля – марта 
1918 г. стали выделяться как точка отсчета в 
зарождении системной государственной ор-
ганизации защиты населения и дальнейшем 
развитии системы МПВО – ГО – МЧС.

К примеру, к 78-й годовщине граждан-
ской обороны в журнале «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» (октябрь 2010 года) 
вышла статья сотрудника структурного под-
разделения Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Специального центра «Звенигород» 
Е. Жердева, посвященная истории термина 
«гражданская оборона». В ней сделана по-
пытка связать современные подходы к защите 
населения с первыми мероприятиями, прово-
димыми в период Первой мировой войны [5, 
с. 3]. Но, несмотря на то, что автор впервые 
утверждает, что термин «гражданская оборо-
на» зародился в годы Первой мировой войны, 
он также ограничивается рассмотрением со-
бытий только 1918 года.

Таким образом, практически во всех 
работах, посвященных истории развития си-
стемы гражданской обороны в России, вопрос 
защиты населения в Первую мировую войну 
проанализирован только в рамках одного ее 
эпизода – отражения наступления германских 
войск на Петроград в феврале 1918 года.

Так же частично вопросы защиты насе-
ления были освещены в рамках рассмотрения 
истории зарождения Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и становления Советской 
власти и ее защиты в Гражданскую войну. 
Отдельным вопросом эти мероприятия были 
отражены в работах таких историков, как  
А. Л. Фрайман и В. И. Петров, а также видно-
го советского революционера, партийного и 
военного деятеля К. С. Еремеева.

Уже в первое десятилетие существо-
вания СССР начали проводиться фундамен-
тальные исследования, посвященные защите 
революции и Советской власти в годы Граж-
данской войны, а также формированию Крас-
ной Армии. Одним из исследователей подоб-
ных проблем был К. С. Еремеев. В 1928 году в 
журнале «Пролетарская революция» он опу-
бликовал статью «Начало Красной Армии». 
В ней через призму показа формирования 
первых подразделений Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии им был рассмотрен факт раз-
работки Первым корпусом РККА мероприя-
тий защиты населения Петрограда от воздуш-
ных ударов германской авиации [4].

Аналогичные данные приведены в 
составленном в 1939 году ленинградским 
историком, профессором А. Л. Фрайманом 
сборнике документов «Крах германской ок-
купации на Псковщине». Сборник посвящен 
отражению германской агрессии и защите 
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Советской власти в 1918 году. В рамках рас-
смотрения этих вопросов историк также по-
казывает и процесс формирования первого 
подразделения Красной Армии – Первого 
корпуса РККА. Представленные материалы 
позволяют определить, какое подразделение 
стояло у истоков разработки мероприятий 
по защите населения Петрограда в 1918 году.  
В частности, там говорится, что 1 марта 1918 г.  
командование Первого корпуса сообщало 
в Смольный, что корпусом «…выработаны 
меры предупреждения жителей – как спа-
саться от бомб с аэропланов и меры борьбы с 
удушливыми газами, кроме того, объяснялось 
значение гудков сирен в случае появления над 
столицей неприятельских аэропланов» [12]. 

В 1964 году вышла в свет монография 
А. Л. Фраймана «Революционная защита Пе-
трограда в феврале – марте 1918 г.». В ней 
нашла отражение деятельность партийных ор-
ганов и ее руководителей по организации от-
пора и борьбе советского народа против не-
мецкой армии, стремившейся весной 1918 г.  
захватить Петроград. Освещены вопросы 
организации обороны города, формирова-
ния и боевой деятельности первых отрядов 
Красной Армии. Историк также уделил вни-
мание публикации Воззвания Комитета ре-
волюционной обороны и дал краткое описа-
ние требований, изложенных в нем. В рамках 
вопроса о революционной защите столицы 
автором были рассмотрены мероприятия по 
защите населения, а также дана оценка эф-
фективности их организации. Так, по мнению  
А. Л. Фраймана, служба наблюдения в Петро-
граде была организована неудовлетворитель-
но. В результате, как уже говорилось выше, 
советский аэроплан был принят за герман-
ский и подвергся обстрелу из зенитных ору-
дий. Часть снарядов, не разорвавшихся в воз-
духе, падали на улицы, что привело к жертвам 
среди горожан [27, с. 207]. Доказательством 
его утверждения может служить заметка, опу-
бликованная 5 марта 1918 года в «Красной 
газете», о том, что накануне во многих местах 
Петрограда советские аэропланы, принятые 
за германские, были обстреляны из стрелко-
вого оружия [28, с. 4]. Также в монографии 
указаны действия германской авиации, стре-
мящейся прорваться к городу, и меры, приня-
тые для их пресечения: «… немецкая авиация 
несколько раз предпринимала попытки бом-
бардировать Петроград … ночью 3 марта … 

в городе была объявлена тревога, и электри-
ческие станции выключили свет в квартирах» 
[27, с. 208]. Таким образом, показан порядок 
осуществления светомаскировки в городе.

В 1980 году была опубликована мо-
нография еще одного крупного советского 
историка В. И. Петрова «Отражение страной 
Советов германского империализма в 1918 
году», посвященная борьбе с интервенцией 
австро-венгерских и германских армий на 
территории Советской России в 1918 году. 
Несмотря на идеологическую направлен-
ность исследования, автор, кроме трудов  
В. И. Ленина, использовал огромный массив 
архивного материала. Так в главе, раскрыва-
ющей вооруженное отражение германского 
наступления на Петроградском направлении,  
В. И. Петров, используя документы Централь-
ного государственного архива Советской Ар-
мии (в настоящее время Российского государ-
ственного военного архива), уделяет внимание 
принятию органами военного командования 
мер по защите населения города. Однако они 
указаны частично в рамках рассмотрения ор-
ганизации противовоздушной обороны и фор-
мирования Первого корпуса РККА: «3 марта 
командование 1-го корпуса РККА докладыва-
ло … выработаны меры предупреждения жи-
телей: как спасаться от бомб с аэропланов и 
меры борьбы с удушливыми газами, кроме 
того, значение гудков, сирен и поездок мото-
циклеток в случае появления над столицей не-
приятельских аэропланов» [25, с. 116]. 

Рассмотрение В. И. Петровым вопро-
сов защиты населения в основном в плане 
описания деятельности партийных органов по 
формированию первых подразделений Крас-
ной Армии и защите революции, не снижает 
ценности работы по исследованию истории 
гражданской обороны. Научный труд позво-
ляет раскрыть роль военного командования 
в разработке и реализации весной 1918 года 
мер по сохранению жизни мирных граждан.

Ограниченное рассмотрение меро-
приятий в приведенных источниках объяс-
няется идеологической направленностью ис-
следований, посвященных защите революции 
в годы Гражданской войны, и не выходят за 
рамки 1918 года. Хотя известно, что герман-
ская авиация осуществляла бомбардировку 
российских городов уже с первого года вой-
ны. Об этом говорят такие военные историки, 
как: С. Г. Нелипович, А. Ю. Лашков, В. Л. Го-
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лотюк и др. Но о последствиях таких бомбар-
дировок, а также о мерах, принятых для за-
щиты мирных граждан от воздушных налетов, 
в современной научной литературе информа-
ция практически отсутствует.

В XXI веке среди историков и обще-
ственности растет интерес к событиям Пер-
вой мировой войны. Помимо анализа причин 
войны и ее влияния на дальнейший ход миро-
вой цивилизации, много внимания уделяет-
ся и области военного искусства, особенно 
появлению и развитию новых видов и родов 
вооруженных сил. Среди таких исследований 
вопросы защиты населения от воздушных уда-
ров и газовых атак противника освещаются в 
рамках изучения создания авиации и проти-
вовоздушной обороны в годы мировой войны 
1914–1918 гг.

Одним из первых исследователей, 
кто привел факты бомбардировки населе-
ния германскими летательными аппаратами, 
является московский военный историк, член 
Научного совета Российского государствен-
ного военно-исторического архива С. Г. Не-
липович. В своих трудах «Бои в пригородах 
Варшавы», «Варшавское сражение. Октябрь 
1914 г.» и «Кровавый октябрь 1914 года» он 
впервые описывает бомбардировку одного 
из городов Российской империи – Варшавы в 
первый год войны [16, с. 62; 17, с. 58; 18]. Ав-
тор не только констатирует факт бомбарди-
ровки польской столицы немецкими аэропла-
нами и дирижаблями, но и приводит данные 
о последствиях таких налетов, их подробное 
описание; жертвах среди населения. Историк 
детально рассматривает процесс построения 
противовоздушной обороны Варшавы и орга-
низацию противодействия германскому воз-
душному флоту. Хотя автор и не указывает 
мероприятия, которые проводились для защи-
ты населения, представленный им материал 
позволяет понять масштабы воздействия ави-
ации и причиненные ею разрушения в годы 
Первой ми-ровой войны.

В 2005 году сотрудником Институ-
та военной истории Военной акаде-мии Ге-
нерального штаба Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, военным историком  
А. Ю. Лашковым была защищена диссертация 
«Зарождение, становление и боевая деятель-
ность объектовой противовоздушной оборо-
ны России накануне и в годы Первой мировой 
войны». Исследуя историю зарождения и раз-

вития противовоздушной обороны во время 
Первой мировой войны, автор уделяет внима-
ние и некоторым вопросам защиты населения. 
Так, при рассмотрении вопроса оповещения о 
налете авиации им приводится описание по-
рядка подачи сигнала «Воздух». Также в дис-
сертации представлена классификация сил и 
средств противовоздушной обороны: 

– активные силы и средства;
– пассивные (силы и средства местной 

обороны, а в последующем – гражданской 
обороны);

– вспомогательные средства [14, с. 6].
Однако в своей диссертации А. Ю. Лаш-

ков не остановился на исследовании противо-
воздушной обороны в России в годы Первой 
мировой войны. В 2009 году в «Военно-исто-
рическом журнале» вышла его статья «Двин-
ский эксперимент противовоздушной обо-
роны». В ней автор дает описание порядка 
осуществления светомаскировки в Двинске с 
целью недопущения налетов германской авиа-
ции. Также он утверждает, что в Двинске впер-
вые для защиты населения стали применяться 
специальные убежища и укрытия [13, с. 21].  
В следующей своей статье «Организация 
Петроградского района противовоздушной 
обороны» он дает подробное описание меро-
приятий МПВО, разработанных для защиты 
населения Петрограда: «оповещение населе-
ния… особыми сигналами…, соблюдение све-
томаскировки…, наличие дежурных частей 
войск и полиции, готовность пожарных и са-
нитарных команд к ликвидации последствий 
бомбардировок, оказание медицинской помо-
щи». Там же рассмотрены и организационные 
меры по их выполнению [15, с. 9].

К юбилейным датам, посвященным 
столетию образования Военно-воздушных 
сил России и Войск противовоздушной обо-
роны, Фондом содействия авиации «Русские 
витязи» были выпущены книги сотрудников 
Института военной истории А. Ю. Лашкова 
и В. Л. Голотюк «100 лет Военно-воздушным 
силам России (1912–2012 годы)» и двухтом-
ник «100-летие противовоздушной обороны 
России 1914–2014». Прослеживая историю 
появления и развития этих родов и видов во-
йск, историки уделили внимание организа-
ции МПВО в Петроградском военном округе:  
«… большое внимание уделялось … оповеще-
нию гражданского населения… и соблюдению 
мер светомаскировки. Так, тушение … осве-
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щения… осуществлялось централизованно по 
указанию начальника Петроградского района 
воздушной обороны. Указание сопровожда-
лось секретным паролем …, на основании 
которого все электрические станции прекра-
щали свою работу. … Уличное освещение вы-
ключалось через 15 минут, а внутреннее – че-
рез 30–40 минут … прекращалось трамвайное 
движение и работа газовых заводов …» [29,  
с. 131; 30, с. 151]. 

Таким образом, несмотря на активный 
интерес к вопросам Первой мировой войны 

в отечественной историографии, изучение 
мероприятий по обеспечению безопасности 
населения от возможных ударов германской 
авиации и газовых атак до сих пор носит од-
носторонний и фрагментарный характер. Ак-
туальность изучения мероприятий по защите 
мирных граждан и объектов тыла от опас-
ностей, возникающих при ведении военных 
действий, заключается в расширении грани-
цы исторического исследования о развитии 
гражданской обороны и системы защиты на-
селения в России.
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В статье анализируется комплекс про-

блем, приведших к взаимной неприязни древ-

них римлян и эллинов. Автор полагает, что 

причиной тому были не только политические 

аспекты (завоевание Греции римлянами), но и 

то важное обстоятельство, что между этими 

народами существовала ментальная несовме-
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В современном мире достаточно остро 
стоит проблема межэтнических отношений.  
И сама по себе она стара, как мир. С древней-
ших времен народы вступали в конфликты по 
самым разным причинам. При этом далеко не 
всегда доминировали именно политические 
аспекты, немалую роль играли и ментальные, 
связанные с этническими стереотипами, хотя 

и они зачастую были замешаны на чисто воен-
ном противостоянии и его последствиях. 

Все это хорошо заметно на примерах 
из взаимоотношений древних римлян и элли-
нов. Острота их взаимного неприятия усугу-
блялась ментальными отличиями и вытекаю-
щим отсюда взаимным непониманием. 

Этническое самосознание римлян 
имело довольно специфический оттенок. Для 
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них гражданство и «национальность» совпа-
дали. Римлянин – гражданин Римского госу-
дарства. При этом гражданская принадлеж-
ность имела приоритет над этнической. Корни 
такого восприятия, видимо, лежат в глубокой 
древности, когда произошло слияние рим-
ско-латинской и сабинской общин. Для рим-
лянина государство – превыше всего, оно и 
являлось определяющим детерминативом.

Легенда об объявлении Рима священ-
ным убежищем, очевидно, отражает реальный 
процесс стекания в город «инонациональных 
элементов». Чужаки вливались в гражданскую 
общину и становились своими. Неслучайно 
даже в нобильских родах есть этрусские, са-
бинские и прочие «фамилии». 

С другой стороны, латины, одной кро-
ви и одного языка с римлянами, таковыми 
никогда не считались. Только получив граж-
данство, латин легко становился «настоящим 
римлянином». 

Считается, что к одним народам рим-
ляне относились лучше, к другим – хуже. 
Правда здесь лишь в том, что лучше – к от-
даленным народам, с которыми почти не кон-
тактировали и совсем не воевали (эфиопы, 
индийцы). Ко всем остальным – примерно 
одинаково, с некоторым высокомерием. Нет 
особых оснований утверждать, будто к гре-
кам относились намного лучше, чем к иберам,  
а к галлам, например, хуже, чем к египтянам. 
Правда, на бытовом уровне, видимо, можно 
констатировать негативное восприятие пу-
нийцев (понятно, почему) и евреев (слишком 
замкнутый и необычный этнос, который рим-
ляне, к тому же, довольно плохо знали). 

Представляется, что во внешней по-
литике этнический фактор почти не действо-
вал. Определяющим было сочетание граждан-
ского и юридического момента: есть «nostri» 
и «alieni», а по римскому праву имущество 
hostes является бесхозным и принадлежит 
первому римлянину, который его захватил. 
Важным показателем было то, сколько рим-
ской крови пролил тот или иной этнос (пуний-
цы, парфяне, германцы) – войны против них 
были более жестокими. Но любой «лояльный» 
этнос воспринимался высокомерно-нейтраль-
но. Главное отличие римского «шовинизма» 
от греческого, отмеченное В. О. Никишиным, 
заключается в следующем: римляне никогда 
не проводили между собой и чужими наро-
дами той резкой и непреодолимой черты, ко-

торая всегда существовала между греками и 
варварами [33, с. 1].

На государственном уровне полити-
ку определяли нобили. Для них лояльность и 
«безвредность» этноса также были главным, 
то есть довлели опять-таки именно и только 
государственные интересы. Так называемый 
«филэллинизм» существовал лишь на бытовом 
уровне, никак не влияя на политику. Вспом-
ним резкий ответ Суллы афинянам, говоря-
щим о былом величии их полиса и просивших 
пощадить их город: «Я пришел сюда покарать 
изменников, а не брать уроки истории!» (Plut. 
Sulla. XIII).

На межличностном уровне отношения 
определялись целым комплексом факторов: 
степень дружественности к Риму, знатность 
происхождения, образованность, воспитан-
ность, личные качества. И если для рядового 
римлянина все не квириты были почти оди-
наковы, то для нобиля греческий аристократ 
Полибий был ближе, чем собственный граж-
данин незнатного происхождения.

«Этническое» в Риме, конечно, было и 
сильно влияло на все, особенно на бытовом 
уровне. В отношении к иностранцам сказы-
валось «величие римского народа». Во внеш-
ней – «большой» политике этнические мотивы 
почти не проявлялись. В Италии квирит был 
homo ethnicus, но за ее пределами он действо-
вал скорее как homo politicus.

Вообще на формирование отношения 
к иностранцам повлияло несколько факторов, 
создавших специфику именно римского вос-
приятия «чужих». 

1. Патриотизм, привитый всей систе-
мой воспитания и ставший естественной нор-
мой жизни. 

2. Пережитки родового строя. 
3. Нобили даже в развитом Риме были 

приверженцами гентильного образа жизни 
(подчеркнутое уважение к своему роду, родо-
вым традициям, закрытость рода для «выско-
чек»), узаконивавшего их привилегированное 
положение; посему в их сознании закрепи-
лось вполне первобытное и отчужденное вос-
приятие «чужаков». 

4. Военные и дипломатические побе-
ды давали римлянам ощущение превосходства 
квиритов над всеми народами. 

5. Сравнивая свою мораль с нравами 
соседей, римляне не могли не заметить, что 
и в этом они выгодно отличаются от многих 
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народов, либо молодых и слишком «диких», 
либо «одряхлевших» и слишком испорченных. 

По мнению Б. Форте, первые контак-
ты между греками и римлянами относятся к 
VI–V вв. до н.э. [10, p. 14]. Однако есть все 
основания считать, что утверждения о ранних 
и насыщенных контактах римлян с греками –  
миф, порожденный римской амбициозностью 
и греческой угодливостью. Здесь мы абсолют-
но согласны с С. С. Казаровым [25, с. 26–31]. 
Реально, первые серьезные отношения меж-
ду ними можно отнести лишь к III в. до н.э. 
(или самому концу IV в. до н.э.), все, что было 
раньше – спорадически и несерьезно, и край-
не мало давало для взаимного узнавания. 
Только с момента завоевания южной Италии 
можно говорить о тесном соприкосновении 
двух этносов, достигшего своего апогея в пер-
вой половине II в. до н.э. В психологии меж-
личностных отношений люди с несхожими 
характерами, чем лучше друг друга узнают, 
тем хуже друг к другу относятся. Это вполне 
применимо и к межэтническим отношениям. 

Понимание чужого всегда основы-
вается на своей культуре [39, с. 12]. «Иное» 
начинается там, где кончается способность 
понимать [38, с. 259]. Добавим – и принимать 
то, что кажется чуждым для нашей культуры. 
Древним народам присущ этноцентризм, т. е. 
ощущение своей культурной исключительно-
сти и чувство превосходства по отношению 
к другим народам и этницизм – форма кол-
лективной активности в защиту собственной 
этнической общности [26, с. 79]. Именно эт-
ницизмом следует объяснять антиэллинизм 
части римского общества, опасающегося 
утраты традиционных римских «доблестей» 
под разлагающим влиянием греков. 

В период становления (авт.) взаимного 
восприятия (III в. до н. э.) для римлян высшими 
ценностями были «мужество, служение род-
ному городу, отечеству, преклонение перед 
традицией, т. е. все то, что было тогда для гре-
ков уже вчерашним днем» [31, с. 233]. Такой 
сторонний наблюдатель, как Иосиф Флавий, 
которого трудно обвинить в нелюбви к грекам 
вообще, тем не менее, констатирует, что они 
не признают авторитетов, не считаются с заве-
тами предков и не уважают традиций (Contra 
Ap. 3–4). Такие жизненные установки должны 
были вызвать недоумение и возмущение рим-
лян. Цицерон, выражая традиционно римский 
взгляд, пишет: «Мудрому свойственно сохра-

нять и соблюдать установления предков и 
священные обряды» (De div.II.148). Греческий 
космополитизм, отразившийся в поговорке 
«Где хорошо – там и родина», не мог быть по-
нятен квириту, для которого «Что может быть 
отрадней, чем Рим?» (Prop. II. 32.43). Даже 
мелкие бытовые различия едва ли способство-
вали взаимопониманию. Римляне обращались 
друг к другу по номену, у греков один чело-
век – одно имя, и они выбрали для обраще-
ния к римлянам их преномен [3, p.158]. «Зло-
язычие» острых на язык греков должно было 
очень раздражать немногословных римлян 
(см.: Plut. Sulla. VI; XIII). Важнейший признак 
эллинистической идеологии – индивидуализм, 
культ обособленной личности [35, с. 106].  
В римлянах же еще долго жил дух общинно-
сти, принцип подчинения интересов личности 
интересам государства. 

Молодой чисто земледельческий 
народ соприкоснулся со старым морским, 
ремесленным и торговым. Поэтому не уди-
вительно, что чем больше становилось кон-
тактов, тем хуже стали относиться они друг 
к другу. Еще Фукидид отмечал: афиняне лю-
бят всякие новшества, быстры в замыслах и 
их осуществлении (70. I). Очевидно, римляне 
должны были воспринимать это как суетли-
вость и поверхностность, а римская серьез-
ность должна была казаться быстрым эллинам 
медлительностью и неповоротливостью.

В период эллинизма три обстоятель-
ства автоматически определяли эллина и его 
отличия от варвара: этническое, этическое 
(наличие пайдейи) и филологическое (знание 
греческого языка) [23, c. 197]. Римляне, счи-
тавшие всех негреков и неримлян варварами, 
по двум из этих трех показателей сами явля-
лись варварами для эллинов! В глазах грека 
квирит мог быть только варваром (прим. авт.). 
В 207 г. до н. э. родосский посол Фрасикрат, 
убеждая этолийцев заключить мир с Филип-
пом, упрекал их в том, что союзом с римляна-
ми они предали эллинов на глумление и обиды 
варварам (Polyb. XI. 5.7). Накануне 2-й Маке-
донской войны послы Филиппа V объясняли 
этолийцам, что римляне – «люди, отделенные 
от нас языком, обычаями, законами более, 
чем морями и землями…» (Liv. XXXI. 29.12),  
а «с чужаками, с варварами всякий грек был 
и будет в вечной войне…» (Liv. XXXI. 29. 15).  
В 201 г. до н. э. Ликиску, агитирующему Спар-
ту присоединиться к коалиции против Филип-
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па, было заявлено: римляне – варвары, они 
хотят поработить эллинов, вступать с ними в 
союз неприлично (см.: Polyb. IX. 37–38). Рим-
ляне прекрасно знали о таком отношении к 
себе (см.: Plaut. Miles glor. 211–214). Катон 
оскорбленно констатирует, что греки, «nos 
quoque dictutant “barbaros”», даже не видят 
особой разницы между римлянами и осками 
(Plin. NH. XXIX. 7. 14) – это свидетельство 
эпохи (выделено авт.), одна эта коротенькая 
фраза перевешивает многостраничные рас-
суждения историков о том, почему греки не 
воспринимали римлян варварами. Поэтому 
мы решительно не можем принять один тезис 
из статьи И. Е. Сурикова: «Вплоть до полно-
го подчинения Риму греки спорили и колеба-
лись, считать или нет римлян варварами» [34, 
c.278]. Источники доказывают – и «до», и «во 
время», и «после» – считали варварами (вы-
делено авт.)! Здесь мы абсолютно согласны с 
Дж. Бэлсдоном [3, p.30 – 34]. Даже македонян, 
родственных им по языку и крови, эллины, 
вопреки утверждениям Н. Мартиса [28, с. 14–
15], никогда не признавали настоящими грека-
ми [2, p. 33–51], что уж говорить о римлянах!  
В. О.Никишин отмечает преимущественно ан-
тиримскую направленность греческой исто-
риографии III–I вв. до н. э., Тимаген, Помпей 
Трог однозначно считали римлян варварами 
[33, c. 78–79] и даже особо не скрывали этого. 
Нельзя согласиться с утверждением Е. Габба, 
что идея о варварстве римлян была реани-
мирована в период Митридатовых войн [12, 
p. 625] – ее и не нужно было реанимировать, 
поскольку она просто никогда и не умирала в 
условиях римского господства (прим. авт.). 

Только по прошествии значительного 
времени греки смогли оценить то, что действи-
тельно принес с собой Рим: прекращение усо-
биц, имперский мир, подъем экономики еди-
ной державы, демонстративный культурный 
(не политический!) филэллинизм некоторых 
римских императоров. Все-таки существовал 
и особый статус (выделено авт.). Балканской 
Греции и эллинистических центров в культур-
ном и образовательном поле Римской держа-
вы. Но произошло это никак не ранее I в. н.э. 
По мнению Дж. Бэлдсона, – только в конце 
(авт.) I в. н.э. [3, p. 53]. До того же присутство-
вал сильнейший элемент этнополитической и 
культурной враждебности к римлянам, вер-
шиной которого стало почти массовое уча-
стие греков в войнах против Рима на сторо-

не Митридата Евпатора. После его разгрома 
нет свидетельств вооруженных антиримских 
выступлений греков. Эллины сначала смири-
лись с римским господством, а потом оце-
нили то, что от него получили. Смысл жизни 
под римским господством греческие интел-
лектуалы увидели в сотрудничестве с римской 
элитой и создании новой билингвистической 
культуры [18, p. 1]. Этнополитическая враж-
дебность если и не исчезла, то была заметно 
сглажена. Живя в одном общем государстве, 
во всех восточных провинциях греки наряду 
с римлянами стали господствующим этносом, 
разделяя с ними многие привилегии господ-
ствующего положения, что особенно заметно 
в Египте, Киренаике [30, с. 180–192] и Сирии. 
Но культурная враждебность всего-навсего 
эволюционировала (выделено авт.) в четко 
оформленную мысль о безусловном культур-
ном превосходстве эллинов над римлянами. 

Под римским господством греческий 
патриотизм выжил, а вместе с ним и ревностное 
греческое чувство превосходства [10, p. 95].  
Греки долго помнили о своем культурном 
превосходстве [27, c. 4], а римляне гордились 
своими военными победами над ними. По 
мнению А. В. Махлаюка, для греков римское 
превосходство в военном деле было столь же 
очевидным и неоспоримым, как для римлян 
греческий приоритет в сфере теоретических 
дисциплин и изящных искусств [29, с. 260]. 
Добавим лишь: внутреннее признание грека-
ми военного превосходства римлян оконча-
тельно могло оформиться только тогда, когда 
психологически сгладилась горечь пораже-
ний. Опять-таки – не раньше I в. н.э. Можно 
полагать, что именно это время стало во мно-
гом рубежом, отметившим некоторое смягче-
ние взаимного восприятия. 

В целом же между греками и римля-
нами всегда существовали очень непростые 
отношения, отмеченные взаимной неприяз-
нью даже и в последующие эпохи, чему по-
священа значительная литература [22; 16; 14; 
6; 5; 10; 21; 4; 20; 11; 7; 3; 8; 9; 13; 32; 36; 
37]. Не случайно К. Ломас приводит интерес-
ные факты: со 147 г. до н.э. вплоть до Августа 
только 6 человек из Великой Греции смогли 
стать римскими сенаторами [17, p. 159], но из 
Балканской Греции не было вообще ни одно-
го человека. Д. О’Флинн настаивает на тра-
диционной враждебности между Востоком и 
Западом, между грекоговорящими и латино-
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говорящими даже в V в. н. э. [19, p. 122], хотя, 
возможно, он несколько и сгущает краски.

 Признав римское господство, греки, 
тем не менее «даже по истечении столетий про 
себя считали римлян варварами» [37, с. 12].  
Страбон, выражая взгляд образованного гре-
ка, очевидно, достаточно общий для его вре-
мени, как отмечает Т. А. Лапина, «хотя и ми-
рится с римской властью и даже до известной 
степени признает ее полезность, никогда не 
согласится, что римляне превосходят элли-
нов в государственной мудрости» [27, с. 44].  
К владычеству римлян он относится лояльно, 
но достаточно сдержанно [27, с. 47].

Авл Гелий, римский автор II в. н.э., дол-
го живший в Афинах и, надо полагать, хорошо 
знавший отношение греков к «повелителям все-
ленной», повествует об одном знаменательном 
случае. На дружеской пирушке эллины стали 
издеваться над присутствующим римлянином 
и римской культурой, на это квирит сердито 
ответил, что греки могут считаться корифеями 
в легкомыслии и коррупции, но недопустимо, 
чтобы они порочили Лаций (I. 4; XIX. 9). 

Это документально-бытовое свидетель-
ство эпохи способно убедить любого: даже во 
II в. н.э. эллины продолжали считать римлян 
варварами, а их культуру – варварской! Надо 
ли говорить, как обижало это гордых квиритов, 
которые сами не делали различий между евре-
ями, киликийцами и «прочими варварами». 
Греки считали римлян варварами и относились 
к ним соответственно [24, с. 207] – у нас нет 
ни малейших оснований пересматривать этот 
давний постулат. Греки видели в римлянах же-
стоких и невежественных варваров, не умею-
щих по-настоящему жить и мыслить [31, с. 37]. 
Впрочем, так они рассматривали вообще всех 
«варваров» [1, p. 136–166]. 

Э. Грюен, подводя итог в своей рабо-
те, сделал вывод, что в Риме, в свою очередь, 
несомненно, существовало сильное «антигре-
ческое предубеждение» [13, p. 261].

Таким образом, можно констатиро-
вать, что в комплексе взаимного восприятия 
римлян и эллинов далеко не последнюю роль 
играли именно этнические и ментальные раз-
личия этих двух народов. 
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В статье на основе опубликованных 

и вновь введенных в научный оборот источ-

ников впервые в отечественной историогра-

фии рассмотрена проблема формирования и 

функционирования пенитенциарной системы 

одного из регионов России в 1920-е гг. Пред-

ставлена характеристика и анализ организа-
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Разруха, голод, спад промышленного 
производства, массовая безработица после 
окончания Гражданской войны повсеместно 
вызвали всплеск уголовной преступности. 
Число заключенных за совершенные злоде-
яния неуклонно возрастало. В 1924 г. по 50 
губерниям и областям РСФСР насчитывалось  
1 884 509 подсудимых, 1 529 710 (81,2 %) из 
которых были осуждены, что составляло 2,2 %  
общей численности населения – в два раза 
больше, чем в предыдущий период [10, с. 55]. 

Проблеме становления и развития 
пенитенциарной системы в раннесоветский 
период уделено достаточно значительное 
внимание в исследованиях правоведов и исто-
риков [1, 2, 3, 7, 8, 9, 14]. Однако многие ре-
гиональные и локальные аспекты темы нужда-
ются в дальнейшей разработке.

В Удмуртии (с ноября 1920 г. по ян-
варь 1932 г. – Вотская автономная область, 
ВАО) за 1922 г. было отмечено 5 731 пре-
ступление, за девять месяцев 1924 г. – 9 443. 
Практически половину из них составляли кра-
жи и грабежи [11, с. 387; 12, с. 109]. Увеличи-
валось и число осужденных: с 4 225 в 1925 г.  

до 5 251 в 1926 г. и 5 414 в 1928 г. Число 
осужденных за имущественные преступления 
выросло соответственно с 773 в 1925 г. до  
1 068 в 1926 г. и 1 109 в 1927 г. [17, с. 73; 16, 
с. 72; 15, с. 42]. 

Учреждениями для применения мер ис-
правительного характера в РСФСР в 1920-е гг.  
являлись: дома заключения – в них содержа-
лись состоявшие под следствием, пригово-
ренные к лишению свободы, пока приговор 
не вступил в силу, лишенные свободы на срок 
до шести месяцев; исправительно-трудовые 
дома предназначались для лишения свобо-
ды (заключение под стражу) на срок свыше  
6 месяцев; трудовые колонии – сельскохозяй-
ственные, ремесленные и фабричные – отбы-
вали срок заключенные, приговоренные к ли-
шению свободы без строгой изоляции на срок 
не свыше пяти лет; изоляторы специального 
назначения – содержались заключенные, при-
говоренные к лишению свободы со строгой 
изоляцией; переходные исправительно-тру-
довые дома – должны были содержаться за-
ключенные, которые по отбытии части срока 
лишения свободы в других местах заключения 
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признавались распределительной комисси-
ей подлежащими переводу в обстановку по-
лусвободного режима. 

С принятием Уголовного кодекса 
РСФСР 25 июля 1922 г. СНК было принято 
решение передать все места заключения в ве-
дение НКВД. 12 октября 1922 г. совместным 
постановлением НКЮ и НКВД было созда-
но Главное управление местами заключения 
(ГУМЗ) НКВД и местные управления местами 
заключения при губернских (областных) орга-
нах НКВД. Таким образом, была преодолена 
раздробленность в управлении местами за-
ключения, пенитенциарная система начала 
действовать как единое целое [3].

В ходе реформы специальных учреж-
дениях, исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы, в 1920-е гг. основным видом 
мест заключения для применения мер пени-
тенциарного характера стали исправитель-
но-трудовые дома (ИТД). В них содержалось 
большинство заключенных. Направлению 
в исправительно-трудовые дома подлежа-
ли лица, не представлявшие особой опасно-
сти для государства, а также те, для кого не 
предусматривался режим строгой изоляции. 
Режим в исправительно-трудовых домах счи-
тался общим и основывался на обязательном 
труде заключенных и культурно-просветитель-
ской работе [13]. На практике они часто и по-
всеместно становились комплексными учреж-
дениями: в них одновременно содержались 
подследственные, малосрочные (менее шести 
месяцев) и срочные (более шести месяцев). 

На территории ВАО находились два 
учреждения лишения свободы, имевшие статус 
исправительно-трудовых домов: в г. Ижевске 
и г. Глазове. В центре Можгинского уезда – 
Красном Поселке долгое время исправитель-
ных учреждений не было. В 10,5 км от него,  
в с. Можга располагалась камера привода. 
Дом заключения (домзак) на 30 человек в го-
роде был открыт только в 1927 г. Ижевский 
исправдом состоял на госбюджете, Глазов-
ский исправдом и Можгинский домзак – на 
местном. Территорией временного пребы-
вания заключенных являлись арестные дома. 
Штат обслуживающего персонала исправи-
тельно-трудовых домов в 1924 г. составлял 71 
человек [11, с. 379].

Глазовский исправдом занимал по-
мещение бывшей уездной тюрьмы и был рас-
считан на 200 мест. По причине длительной 

эксплуатации само здание и его внутренние 
помещения находились в удручающем состоя-
нии, требовали капитального ремонта и заме-
ны пришедшего в негодность оборудования. 
Многие камеры были не только не пригодны, 
но и опасны для содержания заключенных 
ввиду угрожающих обвалов потолков и па-
дения стен. На 1 июля 1924 г. в Глазовском 
исправдоме числилось 235 заключенных: ра-
бочих – 11, крестьян – 200, служащих – 16, 
торговцев – 1, прочих – 7 [21, л.100–101]. При 
исправдоме действовали пять мастерских: са-
пожная, портновская, слесарная, кузнечная и 
крендельная. Участок земли в 5,5 га исполь-
зовался под пашню для посадки картофеля 
и сенокос. В 1924 г. было заготовлено 7,4 т 
клубней и 5,6 т высушенной травы [11, с. 392].

Ижевский исправдом располагался в 
11 км от города в овраге, непосредственно к 
которому примыкал лес. Изначально он был 
переоборудован из бывших торговых скла-
дов, затем переведен в здание кирпичных 
сараев и своему назначению не соответство-
вал. В двух одноэтажных зданиях находились 
мужское и женское отделения. Несмотря на 
максимальную вместимость 140 человек, они 
всегда были переполнены. На 1 июля 1925 г.  
в Ижевском исправдоме, например, числи-
лись 254 человека: осужденных 183 (166 муж-
чин и 17 женщин), 69 следственных (65 муж-
чин и 4 женщины), пересыльных 2 (мужчины). 
По социальному положению: рабочих 80 (71 
мужчин и 9 женщин), крестьян 156 (мужчин 
144, женщин 12) [21, л.102]. 

На 16 га земли, арендованной у гор-
местхоза, заключенные Ижевского исправ-
дома сеяли овес, горох, гречиху. Однако их 
труд использовался нерационально: на 1 июля 
1924 г. из почти двухсот камерников только 
47 человек находились на полевых работах, 
116 – в исправдоме [21, л.102].

Условия содержания заключенных не 
отличались гуманностью. Бельем и обувью 
(лаптями) были обеспечены только 10 % из 
них, средства на приобретение верхней одеж-
ды не выделялись вовсе. В день осужденному 
полагалось 600 гр. хлеба, 136 гр. мяса, 114 
гр. крупы, 450 гр. картофеля или корнеплодов 
[11, с. 392]. Однако на практике эти нормы не 
соблюдались. 

Оба помещения исправдома имели 
цементные полы, на которых спало большин-
ство заключенных, низкие потолки и слабый 
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доступ света. Небольшой двор был обнесен 
ветхим деревянным забором. Кухня распола-
галась под навесом. Скученность, недостаток 
света, щели в дощатых перегородках, разъе-
динявших камеры, плохая вентиляция и сы-
рость создавали благоприятные условия для 
распространения паразитов и болезней сре-
ди заключенных. Клопы и вши заполняли все 
пазы и отверстия в камерах, нары, покрыва-
ли одежду и тело арестантов. Многие из них 
расчесывали зудящиеся места до крови, что 
приводило к появлению кожных заболеваний. 
Воздух в камерах и коридорах был пропитан 
зловонием человеческого пота, прокисших 
остатков пищи и испражнений. Среди осу-
жденных встречались инфекционные боль-
ные, в том числе и сифилитики, изолировать 
которых администрация оказывалась не в 
состоянии за недостатком помещений. Это 
в свою очередь служило угрозой заражения 
здоровых. Систематическое проветривание, 
частое мытье полов и частичная дезинфек-
ция не давали положительных результатов.  
В период свирепствовавшей в начале 1920-х гг.  
в ВАО эпидемии тифа здесь ежедневно фик-
сировались смертельные случаи. Все это 
делало заключенных раздражительными и 
способными на крайние меры: регулярно и 
неоднократно по несколько срочников объяв-
ляли голодовку по самым незначительным по-
водам. Увеличивались случаи обоюдных драк, 
нанесений телесных повреждений и столкно-
вений с надзором. 

Личный состав мест заключения в 
1920-е гг. в большинстве своем не соответ-
ствовал необходимым для этой службы тре-
бованиям. Проблемы недостаточного мате-
риально-технического обеспечения и слабой 
профессиональной подготовки приводили к 
нарушениям дисциплины и злоупотреблениям: 
пьянству, грубому обращению с осужденны-
ми, хищениям, поборам. Так, караульный на-
чальник арестного дома г. Ижевска Шабалин, 
систематически бравший взятки от заключен-
ных за ослабление режима содержания под 
стражей, в январе 1924 г. получил папиросы и 
табак – от ижевчанина Г. Г. Коневских, почти  
2 кг мяса – от жителя Селтинского уезда  
П. И. Юрлова [20, л. 30, 32]. Имелись случаи 
вступления в сговор с осужденными, переда-
чи им алкогольных напитков, табака, приоб-
ретения и сбыта награбленных предметов. 

Отсутствие дисциплины и порядка 
порождало произвол и невыносимый режим 

содержания для заключенных. В 1926 г. в ка-
мере Ижевского исправдома орудовала орга-
низованная шайка в составе 25 человек и де-
вяти активных членов, составлявших ее ядро. 
Банда занималась террором, грабежом и пре-
следованием арестантов и держала в страхе 
даже служащих исправдома. Ее руководите-
лем являлся неоднократно судимый за раз-
личные злодеяния некто Константин Огарков. 
Преступники на глазах осужденных раздева-
ли донага новичков, отбирали у них все вещи, 
одежду, обувь и продукты, вымогали деньги, 
избивали и запугивали. Часто в камерах разы-
грывались настоящие представления. Так, на-
пример, на «похоронах бабушки» кто-нибудь 
из членов шайки ложился на нары, изображая 
покойника. Заключенные вставали вокруг и 
кричали: «Бабушка умерла!». Новичок должен 
был подойти к «мертвецу» прощаться. После 
обязательного поцелуя «бабушка-мертвец» 
хватала его и начиналась настоящая вакхана-
лия с нанесением побоев. А при обряде «при-
несения присяги» в одну половину камеры 
приводили новичков, закрывали отверстие в 
перегородке половиком и в темноте приказы-
вали целовать сокамернику половые органы и 
ягодицу. Другим на «принятии присяги» вы-
бривали на голове крест.

Еще одним исправдомовским «раз-
влечением» для новичков и неаккуратных 
плательщиков тюремного «налога» стала так 
называемая «погоня за лисой», при котором 
арестант под окрики и удары заключенных бе-
гал по камере. Затем его загоняли под нары 
и били до бесчувствия. По приговорам тю-
ремных «судов» новичкам приходилось так-
же пить очень большое количество воды или 
есть уголь. Многие терпели и еще более уни-
зительные «наказания»: им садились на лицо, 
силой открывали рот и харкали туда, обливали 
кипятком с раствором соли и горячим супом, 
«ставили мушку» – жгли пламенем огня пят-
ки и другие самые чувствительные части тела. 
Бывали случаи, когда человека накрывали 
одеялом, обыскивали и били «втемную». Не-
которые из членов банды при налетах перео-
девались и гримировались до неузнаваемости. 
Нападениям подвергались и лица, приходив-
шие в исправдом на свидания. Сопротивле-
ние и попытки пожаловаться администрации 
заканчивались очередной порцией издева-
тельств [5]. В камерах пили самогон, посто-
янно играли в карты на деньги, продукты и 
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одежду, непрерывно слышались отборный мат 
и брань. Драки возникали на пустом месте. 
В ход шли доски, ножи, различные тяжелые 
предметы. Слабых загоняли под нары, таскали 
за бороды, кололи булавками. Неоднократ-
но фиксировались попытки изнасилования.  
В апреле 1927 г. областной суд ВАО, заседания 
которого длились 10 дней, вынес обвинитель-
ный приговор для 18 членов банды. Четверо 
ее главарей были приговорены к расстрелу, 
остальным осужденным к еще не отбытому им 
сроку добавили от года до 6,5 лет [6]. 

Вследствие недостатка надзирателей и 
слабого состояния контроля имели место так-
же частые побеги и самовольные отлучки за-
ключенных. Близость леса создавала для этого 
благоприятные условия. Побеги совершались 
из больниц, из бани путем подкопа, из ма-
стерских, расположенных в обычном здании в 
городе, в процессе транспортировки воды, за 
которой приходилось ходить на значительное 
расстояние за территорию исправдома. 

Появление заключенных в населен-
ных пунктах, в пивных, избиение свидетелей 
и другие подобные факты создавали обста-
новку резкого возмущения общественности. 
Достаточно часто в постоянной рубрике «Что 
случилось» газеты «Ижевская правда» публи-
ковались заметки о различного рода происше-
ствиях. Так, в начале сентября 1925 г. срочно 
заключенные Ижевского исправдома Трофим 
Кадырманов, Илья и Николай Вахрушевы, на-
ходясь на бывшей Петровской даче на уборке 
зерновых в ночное время уходили в ближай-
шие деревни, совершали кражи коров, на ко-
торых подделывали документы, и продавали 
их на городском рынке [4]. 

На 1 июля 1924 г. в бегах находился 21 
человек Ижевского исправдома. С 1 января 
по 1 октября 1927 г. в самовольных отлучках 
и побегах числилось 319 человек [21, л. 102;   
22, л. 34]. В 1927 г. при побеге двух заклю-
ченных из портновской мастерской были 
украдены материалы на значительную сумму. 
Причем один из его организаторов выходил 
днем в город, подыскал и нанял лошадь для 
транспортировки груза. Некоторые беглецы 
учиняли в деревнях драки и дебош, террори-
зировали свои семьи или свидетелей по делу. 
Часто подобные инциденты заканчивались 
трагедией. В одной из таких потасовок в сен-
тябре 1927 г. двое заключенных в д. Каменное 
близ Ижевска были убиты [22, л. 34]. 

На 1 июля 1922 г. в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы ВАО на-
ходились 402 срочных заключенных, 60 – 
следственных [12, с. 116]. На 1 июля 1927 г.  
в Ижевском ИТД содержались 218 срочных за-
ключенных и 31 следственных; в Глазовском –  
194 и 26; в Можгинском домзаке – 46 и 8,  
всего – 458 срочных заключенных и 65 след-
ственных; на 1 января 1928 г. соответственно 
275 и 62; 162 и 20; 38 и 21, всего 475 и 103 [22,  
л. 32 об.]. Во втором полугодии 1927 г. по ам-
нистии были освобождены из срочно-заключен-
ных, осужденных до 6 месяцев лишения свободы, 
161 человек, до 1 года лишения свободы –  
37 и свыше 1 года – 19 человек [22, л. 33]. 

Лица, представлявшие серьезную 
опасность для общества, по решению судов 
оказывались осужденными и высланными в 
места заключения за границы ВАО. В марте 
1926 г. за совершенные преступления за пре-
делы области были отправлены 19 человек,  
в конце 1927 г. – 12 [25, л. 61–61 об., 67]. Не-
которые из них бежали из мест лишения сво-
боды и объявлялись во всесоюзный розыск.  
В частности, в декабре 1923 г. Иркутским ОГПУ 
разыскивался покинувший в числе 12 арестан-
тов Н-Удинский домзак двадцатитрехлетний 
уроженец д. Кутоншур Сосновской волости 
Ижевского уезда В. Р. Загребин, осужденный 
за бандитизм. Ориентировки с указанием его 
особых примет (рост 1 метр 55 см, волосы ру-
сые, глаза карие, лицо побито оспой, на правом 
боку и левой ноге шрам от чирьев) были разо-
сланы во все уголки страны [24, л. 93 об.]. 

Побеги становились частым явление и 
из мест временного пребывания осужденных. 
Так, в ночь на 8 августа 1925 г. при попытке 
побега был тяжело ранен и затем скончался 
находившийся под стражей в Можгинском 
арестном доме рецидивист со стажем Михаил 
Белянин, пойманный с поличным на ст. Сю-
гинск Московско-Казанской железной дороги 
[23, л. 322]. В результате побегов не достигали 
мест заключения и депортированные в ВАО 
преступники. В основном это были уроженцы 
близлежащих областей и республик. Так, 21 
декабря 1925 г. был объявлен во всесоюзный 
розыск высланный в область Н. Я. Дмитриев 
по кличке «Ай-Дати», 1883 года рождения, 
проживавший в г. Казани и осужденный По-
становлением особого совещания при колле-
гии ОГПУ от 12 декабря 1924 г. В июне 1926 г.  
в г. Сарапуле скрылся уроженец Чистополь-
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ского уезда Татреспублики Измаил Ибраги-
мов, приговоренный к 3 годам высылки [25, 
л. 3, 43 об.].

Многие бежавшие из мест заключения 
бандиты становились главарями новых пре-
ступных группировок. Так, в начале 1920-х гг. 
в Ижевске и уезде грабежом, разбоем, убий-
ствами занималась вооруженная револьвера-
ми системы «Наган» и «Смит-Вессон» банда 
из четырех человек, руководство которой осу-
ществлял сбежавший из тюрьмы и скрывав-
шийся от правоохранительных органов Иван 
Елосин (он же Сурнин). Награбленное имуще-
ство они хранили у знакомых и родственни-
ков в деревнях и сбывали с их помощью на 
рынке. Долгое время бандитам удавалось ухо-
дить от преследования благодаря прикрытию, 
обеспеченному им милиционером 1-го отде-
ления милиции г. Ижевска А. Н. Даниловым. 
Он предупреждал их о розыске и местах об-
лав, укрывал от поимки [18, л. 265]. На ликви-

дацию банды были брошены силы областной 
и городской милиции, которые в усиленном 
режиме патрулировали окрестности города. 
В результате 2 августа 1924 г. Иван Сурнин 
и Василий Черепанов были пойманы на месте 
преступления и убиты конвоирами при по-
пытке бегства. 9 августа 1924 г. их сообщника 
Г. Карнаухова объявили в розыск [19, л. 53, 
109–109 об].

Таким образом, рост преступности 
после окончания Гражданской войны, при пе-
реходе к нэпу объективно привел к созданию 
уголовно-исполнительной системы, на разви-
тие которой в 1920-е гг. значительное влияние 
оказывали социально-экономические, полити-
ческие, социокультурные факторы. Несмотря 
на существовавшие трудности и низкую эф-
фективность деятельности, исправительно-тру-
довые дома, дома заключения и др. являлись 
неотъемлемой частью репрессивной политики 
государства в рассматриваемый период.
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В исследовании раскрыты отдельные 

противоречивые стороны как советского об-

ществоведения, так и его изучения в советской 

историографии в послевоенный период. В ста-

тье представлено авторское представление о 

сущности общественных наук и об их функци-

онировании в советском обществе, о динамике 

и базисных принципах советского общество-

ведения. Работа отражает новые тенденции 

в советской гуманитарной науке, к примеру, 
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В историографии интеллектуальной 
истории СССР можно выделить разные на-
правления – изучение научных школ, отдель-

ных интеллектуалов, состояния различных 
отраслей науки и культуры. В этом кругу 
определенное место занимает и проблема 
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функционирования в советском обществе об-
щественных наук. Советское обществоведе-
ние было составляющим элементом политиче-
ской, духовной, обыденной реальности нашей 
страны. Поэтому общественные науки как 
объект научного исследования в советской и 
постсоветской историографии оценивались 
принципиально по-разному в соответствии 
с подходами к изучению истории советского 
общества. 

С одной стороны, мы исходим из 
того, что общественные науки – это ком-
плекс дисциплин, объект исследования кото-
рых – общество и человек как член общества.  
В современной транскрипции – это социаль-
но-гуманитарные дисциплины. Кроме того, 
общественные науки – это и форма научной 
деятельности. В годы советской власти в эту де-
ятельность включалась идеологическая работа, 
воспитательные функции по выработке у чле-
нов общества политической и идеологической 
лояльности к коммунистической власти, осо-
бый тип социального поведения, когда люди 
должны были демонстрировать свою привер-
женность и любовь к советскому строю.

Природа советского общества, пред-
ставленная в советской литературе, не отра-
жала всей сложной противоречивой картины 
советской действительности. Попытка бес-
пристрастного анализа эпизодов советской 
истории наталкивалась на запретительные 
препоны в использовании всего комплекса 
источников, а также на заданные сверху схе-
мы и готовые формулы вроде «диктатуры про-
летариата», «общенародного государства», 
«победившего социализма», «полной и окон-
чательной победой социализма», «развитого 
социализма», «новой общности – советский 
народ» и т. п. В новой политической ситуа-
ции 1960-х гг. сообщества в условиях критики 
культа личности Сталина у профессиональных 
историков и гуманитариев в целом появилась 
надежда на более свободные возможности 
познания общества в СССР. Действительно, 
в эти годы приоткрылись некоторые страни-
цы партийной истории большевиков, история 
небольшевистских партий России до револю-
ции, новые данные о самой Российской ре-
волюции. Позже, в 1970-е гг., как свидетель-
ствуют источники, появились попытки более 
свободного мышления в философской и по-
литэкономической литературе. 

Однако в целом обществоведческие 
работы продолжали развиваться в тесных 

одеждах официальной идеологии. Некото-
рые изменения партийной линии влияли лишь 
на частичные переоценки отдельных лиде-
ров страны, но в целом критерии оценки со-
ветской истории оставались неизменными.  
В любом случае и в учебной, и в научной ли-
тературе неизменными оставались тезисы о 
нарастании советской экономической мощи, 
об улучшении благосостояния народа, о по-
вышении активности масс, о развитии соци-
алистической демократии и возрастании роли 
коммунистической партии. 

Попытка переосмыслить советскую 
историю в рамках советской политической 
системы была предпринята в годы Перестрой-
ки. Особенностью этого периода стал публи-
цистический стиль высказываний. Ученые- 
обществоведы те годы часто выступали как 
публицисты. Несмотря на неразработанность 
проблем истории и содержания советского 
общества, откровенную идеологизирован-
ность, иллюзии, именно тогда были постав-
лены новые для советской истории вопросы и 
стала ясной тупиковость одномерного мето-
дологического подхода в изучении советско-
го общества. В конце восьмидесятых годов в 
полной мере проявился кризис отечественно-
го обществоведения. 

Положение российской историогра-
фии к концу 1990-х гг. уже отмечалось мно-
гообразием подходов к изучению советского 
периода отечественной истории. Однако в 
те годы сохранялось значительное влияние 
политических веяний на взгляды ученых гу-
манитариев. В это время окончательно сфор-
мировалось либерально-демократическое, 
консервативно-патриотическое, центрист-
ское, социал-демократическое направления 
современной российской общественной мыс-
ли. Следует отметить такое типичное для ре-
волюционных времен явление, как переход, 
казалось бы, убежденных советских обще-
ствоведов на крайние позиции антикоммуниз-
ма. Уместно здесь вспомнить объяснение это-
му явлению, которое дает Теодор Шанин. Он 
считал, что такое происходит при методоло-
гической близости политически враждебных 
точек зрения, когда политические противники 
убеждены в непоколебимости идеи модерна о 
бесконечном прогрессе, о линейности обще-
ственного развития. Тогда авангардом этого 
процесса является либо коммунизм, либо уни-
версальный «Техас» [16, с. 17]. Историогра-
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фия 2000-х гг. – это как раз история преодо-
ления политизации социально-гуманитарной 
науки и путь к разнообразию методологиче-
ских подходов и теоретических оснований. 

Отечественная историография обще-
ственных наук 1950-х – 1980-х гг. очевидно 
распадается на две части, согласно двум раз-
личным базисным принципам еt оценок. Это 
советская литература и работы, изданные по-
сле 1992 года. Вторая группа работ отлича-
ются разнообразием подходов, плюрализмом 
методов и мнений. Однако, как нам представ-
ляется, глухой границы между этими перио-
дами историографии нет. Некоторые старые 
тенденции повторялись и в ряде публикаций 
1990-х – начале 2000-х годов. Кроме того, 
даже в крайне критических исследованиях 
советского обществоведения господствовала 
методология прогресса и бинарности. 

В 1930-е – 1940-е гг. сложилась ста-
бильная система общественных наук, но из-
учение их истории относится только к концу 
1960-х годов. До этого роль общественных 
наук свелась к комментированию партийных 
решений и речей вождя, что в конечном итоге 
вело к оскудению научного потенциала совет-
ского обществоведения. Как свидетельствуют 
источники, советская история находилась за 
пределами научных исследований, и ограни-
чивалась данными «Краткого курса» и теку-
щими партийными указаниями. Например, 
как установила комиссия отдела ЦК КПСС 
летом 1954 г., в Грузинском отделении Ака-
демии наук СССР с 1941 г. не было подготов-
лено ни одной научной работы по современ-
ной тематике [13, с. 51]. На кафедре истории 
КПСС исторического факультета МГУ из 25 
кандидатских диссертаций, защищенных в 
1958–1960 гг., только в 2 исследовался совет-
ский период [4, с. 129].

В условиях, когда сталинское руковод-
ство стремилось к утверждению державного 
авторитета СССР, такая ситуация вызывала 
недовольство партийно-государственной вла-
сти. Специальное постановление ЦК ВКП (б) 
1951 г. содержало призыв к обществоведам 
покончить с догматизмом и начетничеством 
в общественной науке [8, с. 245–246]. Более 
того, призыв к творчеству в обществоведче-
ских науках прозвучал из уст Сталина, как бы 
цинично это ни выглядело в контексте идеоло-
гического диктата и репрессивной политики в 
отношении обществоведческой элиты: «Об-

щепризнанно, что никакая наука не может 
развиваться и преуспевать без борьбы мне-
ний, без свободы критики» [15, с. 28].

После ХХ съезда партии расширилась 
тематика обществоведческих исследований, 
появились робкие попытки научного изуче-
ния отдельных вопросов истории советского 
общества, в том числе идеологии, образо-
вания, науки и культуры. Обществоведами 
первоначально был принят с доверием тезис 
ХХ съезда о творческом развитии марксист-
ско-ленинской теории. В то же время вопросы 
истории общественных наук в СССР находи-
лись в эпицентре идеологических установок. 
Поэтому обществоведческие исследования 
продолжали оцениваться властью исключи-
тельно под углом зрения партийных устано-
вок, и эти оценки не зависели от результатов 
объективного исторического анализа.

Проблематика истории обществен-
ных наук в советское время впервые серьез-
но начала разрабатываться авторами много-
томного историографического издания под 
редакцией М. В. Нечкиной «Очерки истории 
исторической науки в СССР» [9]. В книге 
впервые представлен систематизированный 
фактический материал по советской исто-
риографии со строгим соблюдением хроно-
логической последовательности. Здесь осве-
щались государственная политика советских 
власти в отношении обществоведения, изме-
нения исторических кадров страны с 1917 г., 
их продукция, а также история исторического 
образования в СССР. Таким образом, в мно-
готомнике были освещены ряд вопросов ин-
теллектуальной истории советского общества. 
Советская историческая наука была представ-
лена в IV–VII томах издания.

Двойственность позиции авторов 
данного издания демонстрирует положение 
советской историографии в целом. Попытка 
непредвзятого анализа ситуации в советской 
науке сталкивалась с необходимостью сле-
довать партийным оценкам, для которых был 
характерен бинарный принцип этих оценок 
господствующей идеологией: марксистские 
или немарксистские работы. Рефреном зву-
чит идея борьбы за марксизм в исторической 
науке. Авторы подробно освещают характер 
дискуссий и споров, серьезно анализируют 
содержание учебников, чему была посвящена 
отдельная глава, историю исторической пери-
одики. В то же время был обойден вопрос о 
репрессиях гуманитариев в 1920–1930-е гг.
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В этом труде отрицался любой науч-
ный метод, кроме марксистского. Так, исто-
рия России Н. А. Рожкова [12] подверглась 
критике за попытку психологического подхо-
да в историческом исследовании [10, с. 169]. 
В то же время в издании помещен материал  
Г. Д. Алексеевой и Л. В. Ивановой о научно-и-
сторических учреждениях и формировании 
кадров. Авторы, несмотря исключительно хва-
лебные оценки советской историографии, вро-
де: «Советская историческая наука в 30-е годы 
достигла блестящих успехов», нарисовали ре-
альную картину смены активной научной жиз-
ни гуманитариев в 1920-е – начале 1930-х гг.  
мертвящим единообразием 1930–1940-х го-
дов. В это время были ликвидированы про-
фессиональные организации историков, 
была сломлена глухая оппозиция сотрудни-
ков Академии наук, отпала необходимость в 
альтернативных коммунистических научных 
структурах, один за другим были закрыты 
профессиональные периодические издания.

Данный многотомник также демон-
стрирует жесткую зависимость советской 
историографии от политики власти. Так,  
в 5-м томе история исторической науки 1930–
1960-х гг. изложена в соответствии с полити-
ческой конъюнктурой 1970–1980-х гг., а во-
прос о вредных последствиях культа личности 
Сталина для советской науки был обойден. 
Более того, в книге была дана положительная 
оценка работ Сталина о языкознании и его 
книги «Экономические проблемы социализма 
в СССР» как средство развития исторической 
науки 1950-х годов [11, с. 21–22]. 

Обращает на себя внимание умолча-
ние «неудобных» фактов из истории совет-
ской науки и даже искажение этих фактов, 
как, например, описание дискуссии вокруг 
«Истории Казахской ССР» или критика тру-
да Н. Л. Рубинштейна по историографии [11,  
с. 19–20]. Разгром журнала «Вопросы исто-
рии» сведен к общей фразе об укреплении 
идейности, дана хвалебная оценка соот-
ветствующего партийного постановления. 
История партийного решения по Саратов-
скому университету вообще была обойдена. 
В соответствии с позицией очередного изда-
ния учебника по истории КПСС сталинский 
«Краткий курс» был высоко оценен как вклад 
в советскую историографию, но, ни слова не 
было сказано о вреде этой книги для советско-
го обществоведения. Не произошло никакого 

переосмысления идеологических решений ЦК 
ВКП (б) конца 1940-х гг., т. к. давалась поло-
жительная оценка партийной борьбы партии 
с аполитичностью и безыдейностью, а также 
с буржуазным космополитизмом [11, с. 12]. 
Очевидно, стремление авторов замолчать 
многие факты из истории 1950-х годов. 

Настрой авторов 4-го тома был со-
вершенно иным. Он был проникнут духом XX 
съезда. В нем прямо говорилось о том, что 
в начале 1930-х гг. в научной жизни страны 
проявились отрицательные черты, связанные 
с влиянием складывающегося культа лич-
ности Сталина [10, с. 208]. В целом авторы 
этого фундаментального издания искренне 
стремились к достаточно полному рассказу о 
советской исторической науке. Было систем-
но представлено развитие высшего истори-
ческого образования, история становления 
и функционирования академической науки, 
дана обширная историография, включая тру-
ды ряда опальных и не вполне благонадеж-
ных ученых-историков. К примеру, говоря 
об истории российского империализма, были 
включены имена представителей «нового на-
правления», разгромленного партийными 
чиновниками. Здесь дано системное описа-
ние высшего исторического образования, 
история развития академической науки, свя-
зей советских ученых с зарубежной наукой, 
обширная историография в разных отраслях 
истории, включая имена впоследствии опаль-
ных историков. Например, говоря о работах 
по истории российского империализма, были 
названы имена А. Я. Авреха, И. Ф. Гиндина,  
А. П. Сидорова, К. Н. Тарновского, П. В. Во-
лобуева. Среди тех, кто в 1960-е гг. плодот-
ворно занимался проблемами истории совет-
ского общества, были названы В. П. Данилов 
и С. И. Якубовская, раскритикованные позже 
за аполитизм [11, с. 30]. В целом можно го-
ворить о том, что «Очерки истории истори-
ческой науки в СССР» были не только этапом 
в советской историографии, но и новым яв-
лением в интеллектуальной жизни общества.

Рассматривая историографию ин-
теллектуальной жизни советского обще-
ства в 1960-е гг., обращаешь внимание на 
рост интереса советского обществознания 
к вопросам методологии. Об этом же писал  
А. Я. Гуревич, отмечая методологический бум 
1960-х гг., когда были впервые обозначены 
подступы к свободному анализу историческо-
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го процесса [7, с. 70]. Добавим, что не только 
в исторической, но в целом в социально-гума-
нитарной науке СССР. В самом деле, в конце 
1960-х гг. появилась на свет целая серия ра-
бот советских авторов и переводных изданий, 
в которых предметами исследования стали 
содержание и функции общественных наук. 
Эти исследования отличались неординарно-
стью подходов и перспективностью идей. Не 
случайно многие из этих авторов попали под 
огонь партийной критики. 

Такое внимание к теории и методоло-
гии гуманитаристики объяснимо тем ветром 
свободы, который был спровоцирован пере-
менами во внутренней политике, которые в 
свою очередь раскололи научное сообщество 
на «сталинистов» и «антисталинистов». Об-
щественные науки оказались в тупике идео-
логических ограничений, и наиболее думаю-
щие обществоведы неминуемо обратились к 
истокам любой науки – ее подходов, принци-
пов и методов. Следует также заметить, что 
изменившаяся политическая ситуация резко 
повлияла и на нравственную позицию ученых. 
Критика официозных идеологов существенно 
затрудняла научные поиски, но в ряде случа-
ев не прерывала их, и в научном сообществе 
все чаще, несмотря на брежневский неоста-
линизм, возникали и развивались некоторые 
свежие концепции.

Перевод и издание книги английского 
физика и общественного деятеля Дж. Бернала 
«Наука в истории общества» стали возможны 
в связи с его социалистическими взглядами [1, 
с. 528]. Тринадцатая глава этого труда была 
посвящена истории общественных наук. Не-
смотря на сочувствие марксизму и Советско-
му Союзу, автор обращал внимание на слабое 
освещение теоретических проблем науки в 
нашей стране. Он отмечал наличие догматиз-
ма и замкнутости исследований большинства 
советских гуманитариев, кроме того ученый  
критиковал и давление текущей политики на 
обществознание, и примитивизацию ряда 
философских теорий. Вместе с тем, он видел 
преимущество советского обществоведения в 
том, что именно они обосновывали смелый со-
циальный эксперимент по строительству соци-
алистического общества, по экономическому 
планированию. Представляется, что публика-
ция подобных работ в СССР после XX съезда 
КПСС была также серьезным сдвигом в интел-
лектуальной жизни советского общества.

Событием, которое стало этапным в 
интеллектуальной истории Советского Сою-
за, было создание в 1964 г. М. Я. Гефтером 
в рамках Института истории Академии наук 
СССР сектора методологии, который вырос из 
методологического семинара М. Я. Гефтера. 
Именно силами этого сектора в 1969 г. была 
создана книга «Историческая наука и неко-
торые проблемы современности» [6], которая 
стала исключительным явлением в интеллек-
туальной жизни гуманитариев. В условиях го-
сподства идеологического диктата появление 
такого неординарного интеллектуального про-
дукта сопровождалось преследованиями и орг-
выводами. Так, упомянутый выше сборник стал 
поводом к закрытию сектора М. Я. Гефтера по 
указанию ЦК КПСС. Основанием стало «идео-
логическое несоответствие». При этом взамен 
открытой научной дискуссии по проблемам 
этого научного труда власть применила испы-
танное идеологическое оружие – было прове-
дено закрытое обсуждение на кафедрах Ака-
демии общественных наук при ЦК КПСС, при 
этом без участия авторов издания [14, с. 208]. 
Именно после этого обсуждения не столько 
в научной, сколько в партийной среде сектор 
методологии в структуре Института всеобщей 
истории не был предусмотрен. В то же время 
в решении ЦК был любопытный тезис об ор-
ганизации такого подразделения для разработ-
ки теоретических проблем истории на основе 
марксизма-ленинизма (выделено авт.) [2, с. 4]. 

Кроме того, в главном партийном из-
дании, претендующем на разработку теоре-
тических вопросов марксизма-ленинизма, 
журнале «Коммунист» в 1969 г. вышла статья 
группы консервативных историков, которая 
стала откровенным манифестом воинству-
ющего сталинизма; в ней были предъявлены 
обвинения тем ученым, которые предпри-
нимают «попытки пересмотра проверенных 
жизнью истин, давно утвердившейся прин-
ципиальной партийной оценки важнейших 
фактов и исторических событий». Авторы, 
среди которых был помощник Генерального 
Секретаря ЦК КПСС, назвали 12 имен «за-
блуждающихся» работников общественной 
науки и деятелей культуры. Среди них были 
и некоторые авторы сборника. Упоминался и  
А. Х. Бурганов, докторская диссертация кото-
рого якобы продемонстрировала «отступле-
ние от ленинской концепции Октябрьской ре-
волюции» [13, с. 76]. Авторы статьи показали 
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пример живучести сталинского стиля в обще-
нии с наукой. Это особенно ярко проявилось 
в отношении В. П. Данилова, чья моногра-
фия «Коллективизация сельского хозяйства в 
СССР 1927–1932» в 1966 г. была возвраще-
на из издательства под предлогом доработки  
(а на самом деле за попытку сказать правду 
о коллективизации) [7, с. 162–163]. Офици-
озные историки, упомянувшие его в статье, 
не могли мириться с тем, что В. П. Данилов 
«посмел» говорить о жестокости политики 
коллективизации [13, с. 78–79]. 

Чтобы понять, что же вызвало возму-
щение ортодоксов в книге «Историческая на-
ука и некоторые проблемы современности», 
обратимся к текстам сборника, которые сви-
детельствовали об остром интересе ученых к 
проблемам методологии гуманитарной науки, 
включали и идеи, высказанные учеными на за-
седании секции общественных наук Академии 
наук СССР 3–6 января 1964 года. 

Даже выступления официозных гума-
нитариев, подчиняясь духу времени, содержа-
ли критику сталинизма. Так, в официальном 
докладе П. Н. Федосеева и Ю. П. Францева 
говорилось о том, что в четвертой главе «Крат-
кого курса» давалось одностороннее эконо-
мическое понимание исторической науки [6, 
с. 7,11]. В своем выступлении осторожный и 
конформный историк Б. А. Рыбаков говорил 
о необходимости преодолеть страх и пересту-
пить запретную черту в исторических исследо-
ваниях [6, с. 23, 62]. М. В. Нечкина, сторонив-
шаяся дискуссионных проблем и пытавшаяся 
показать лояльность власти, откровенно про-
говорилась, что учебник в сталинскую эпоху 
рассматривался не просто как учебное по-
собие, но как свидетельство развития марк-
систско-ленинской концепции исторического 

процесса [6, с. 233]. В качестве подобного 
примера можно также привести выступление 
Б. Поршнева о роли социальной психологии в 
историческом процессе [6, с. 305]. 

М. Я. Гефтер же не ограничился об-
щими заявлениями о том, что методология 
истории в нашем обществе только лишь по-
лучает права гражданства. Он прямо ставил 
вопрос об альтернативности истории, возра-
жал против линейного понимания истории, 
«выпрямления» пути ее развития и против 
канонизации устоявшихся стереотипов [6,  
с. 144, 149]. Ученый предложил шире взгля-
нуть на теоретическое наследие К. Маркса,  
Ф. Энгельса, В. И. Ленина [6, с. 631–637] с по-
зиций методологического плюрализма. Он пи-
сал в своей статье о необходимости изучения 
связей марксизма с исторической практикой 
XX столетия. Рефреном звучала мысль о необ-
ходимости права на творческий подход к любой 
научной проблеме. Без этого права невозмож-
но и дальнейшее развитие исторической науки.

Вместе с тем данная книга, конечно, 
не выходила за пределы партийности и иде-
ологической обусловленности, в границах, 
очерченных XX и XXII съездами КПСС.

Таким образом, «Очерки истории 
исторической науки в СССР» и «Историче-
ская наука и некоторые проблемы современ-
ности» демонстрировали, с одной стороны, 
новые тенденции в советской историогра-
фической традиции, а с другой, показали два 
пути развития этих тенденций. Первый путь 
шел через конформизм к возможности про-
фессионально работать, а второй – от ис-
кренней убежденности в правоте марксизма, 
который надо только модернизировать, к при-
нятию разнообразия принципов и подходов в 
исторической науке.
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Этнографический факт в статье рас-

сматривается как информация об этносе и 

его культуре. Содержанием этнографического 

факта является архаика – сохраненный пере-

житок. Специфика источника определяется не 

только его свойствами как носителя информа-
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Подход, ведущий к разделению наблю-
дений на факты действительности и факты 
науки, призван декларировать объективный 
характер науки, но он соответствует прин-
ципам познания, когда сопоставляются факт 
действительности – явление, попавшее в поле 
наблюдения, и факт науки, фактофиксирую-

щее предложение [14, с. 46–47; 6, с. 34–41; 
22, с. 106–115; 11, с. 129–148]. Для истори-
ческого познания разделяют в одном случае, 
научно-исторический факт [1, с. 152], в дру-
гом, восприятие ученым факта и фиксация им 
его в источнике [5, с. 82–83]. Не подвергается 
критике положение о том, что объективной 
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предметности (факту-реальности) путем ее 
фиксации должен быть придан статус научно-
го факта при помощи введения его в концеп-
туально определенную логико-семантическую 
схему [2, с. 93]. Так происходит потому, что 
реальное сначала маркируется как состояние 
присутствия предмета, а затем как вторич-
ное представление о предмете [20, с. 9], так 
происходит взаимодействие исследователя с 
фактом действительности как переход от не-
знания к знанию [16, с. 44].

Взаимодействие исследователя с дей-
ствительностью означает переформатирова-
ние информации. Еще до образования фак-
тосуждения в мозгу исследователя возникают 
факты-впечатления и факты-переживания 
[20, с. 13–15]. Затем информация трансфор-
мируется в две разновидности фактофикси-
рующего суждения, либо как речь, либо как 
образ. После этого она соединяется с адекват-
ным носителем, в результате чего образуется 
источник фактов науки. Сведения, прошед-
шие через фактосуждение, релевантны факту 
действительности в той же мере, в какой они 
релевантны тем установкам науки, которым 
исследователь следует. Для одной категории 
источников их рождение происходит при сое-
динении информации с новым носителем (эт-
нографические факты, вошедшие в полевые 
записи), для другой – при отделении от среды 
бытования (вещи), для третьей сохраняется 
прежний носитель (факты, зафиксированные 
другими исследователями).

Особую информацию предоставляют 
вещи, которые всегда остаются элементом 
действительности и трактуются как чистая 
бесконечная информацию [3, с. 121]. При 
этом вещь является фактом и остается носи-
телем информации. Информацию о вещи на-
блюдатель создает ее описанием, т. е. созда-
нием источника науки, информацию в вещи 
он получает, используя другие методики. Вто-
рой вид информации латентен, но доступен. 
Информация о вещи и содержащаяся в ней 
выявляется дважды, в среде первичного бы-
тования (в полевом исследовании) и в среде 
музейного бытования (в процессе документи-
рования музейного предмета). 

Существует еще одна категория ин-
формации, близкая к вещи – ментальные кон-
струкции, существующие в изучаемой среде и 
отмечаемые исследователем. К ним мы отно-

сим фольклорные памятники, высказывания 
информантов-носителей данной традиции 
(материалы интервью, рассказы очевидцев и 
«знающих людей», оценочные высказывания, 
мнения, аутостереотипы, проявления коллек-
тивного самосознания, предания, слухи) и 
информантов из другой среды (гетеростере-
отипы), иначе интерпретации культуры, исхо-
дящие из среды ее носителей [15, с. 40–47]. 
Как факт они двойственны: с одной стороны, 
являясь прозвучавшими высказываниями, они 
реальны; с другой стороны, они могут быть 
ложными, выдуманными, сугубо авторскими, 
вторичными, косвенными и т. д. 

Источники, используемые в этногра-
фии, могут быть разделены по общей схеме на 
остатки и известия [10, с. 146–147]. Относи-
тельно собственных этнографических источни-
ков полагают, что, имея дело с реально наблю-
даемой культурой, исследователи не нуждаются 
в источниках-остатках, а известие можно заме-
нить на свидетельства других людей. 

Зафиксировав первичный факт, эмпи-
рическая наука делает все возможное для его 
архивации, создавая источники, включающие в 
себя и факт (факт-фактосуждение) как инфор-
мацию и носитель данной информации, что 
приводит к появлению предмета сохранения 
этнографического факта вне среды, породив-
шей его: вербальное описание (запись в по-
левом дневнике или любое записанное свиде-
тельство очевидца, зрительное свидетельство 
(фотография или рисунок, звуковое свидетель-
ство (фонозапись), музейная коллекция. 

 Движение от факта к источнику дав-
но уже принято в археологии, хотя далеко не 
всегда исследователи разделяют категории 
памятника (археологический факт) и источ-
ника. В археологии памятник существует 
независимо от исследователя и, что важно,  
с исследованием информативность памятни-
ка падает вплоть до исчезновения памятни-
ка в процессе раскопок, а информативность 
источника возрастает [9, с. 71–75].

Попробуем еще раз рассмотреть связь 
понятий «источник» и «факт», двигаясь теперь 
от источника к факту. При всей значимости 
факта в признании его реальности в опреде-
ленном смысле присутствует компонент дове-
рия к сообщаемым фактосуждениям. Досто-
верность фактосуждения обсуждается реже, 
чем истинность источника.
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 Признавая разделение этнографи-
ческих источников на создаваемые в рамках 
полевой этнографии и используемые в этно-
графической науки и  видение источника как 
синтеза информации с ее носителем, нельзя 
не признать, что представление этнографиче-
ского факта в этнографическом же источнике 
может быть многообразно. 

Начнем с источников, создаваемых 
в поле, когда исследователь контактирует с 
этносом и его культурой, отмечая ее явные 
и неявные смыслы. Оставим герменевтиче-
ским подходам решение о том, относятся ли 
смыслы культуры к этнографическим фактам 
и фактам вообще, обратимся только к реа-
лиям культуры, которые может эмпирически 
зафиксировать исследователь. В результате 
фиксации возникают источники: полевые за-
писи наблюдений и бесед с информаторами 
(их конкретные формы сейчас нас не интере-
суют); фотографические, кино- и видеомате-
риалы; фонозаписи; объектные компоненты 
культуры, как отмеченные исследователем в 
культурной среде, так и изъятые им из куль-
турной среды; зафиксированные тем или дру-
гим способом поступки и события (из кото-
рых более всего вызывает интерес ритуальная 
деятельность, подкрепленная фольклорными 
обстоятельствами как живое сочетание соци-
онормативной и гуманитарной субкультур), 
документы, создаваемые в этнокультурной 
среде – объекты, материальной составляющей 
которых можно условно пренебречь (бытовые 
памятники письменности и другие носители 
народных знаний). Содержание в них этно-
графического факта, несомненно, различно.

В полевых записях исследователя уже 
не содержатся факты действительности, в них 
присутствуют факты науки, фактосуждения, 
описания и оценки фактов действительности, 
отражение переживаний наблюдателя. Пере-
вод фактов действительности в факты науки, 
что определяется компетентностью исследо-
вателя, делает полевые записи основным пер-
вичным источником для дальнейшего исполь-
зования. 

Записи бесед с информаторами со-
держат оценку информации исследователем, 
т. к. только он принимает окончательное ре-
шение, какая информация будет зафиксиро-
вана. Далее в них фиксируется субъективная 
оценка явлений и событий, степень индиви-

дуальности или типичности которой нахо-
дится под вопросом. В беседах формируется 
дистанция между внешними и внутренними 
оценками культуры, ее этным и эмным дис-
курсами. Формально сама беседа – скорее 
источник, чем факт, но речь информатора 
является фактом, а содержание – информаци-
ей. В ходе бесед поступает также информация 
этнопсихологического характера: негативные 
и позитивные оценки, стереотипы, мнения, 
этнические доктрины; существует представ-
ление, что эти категории являются скрытыми 
фактами, а источниками для их восприятия 
являются слова и действия [7, с. 34–52]. Так 
формируются готовые к прочтению собствен-
ные нарративы культуры. 

О фотографических материалах суще-
ствует расхожее суждение, что фотография – 
это застывшая действительность. На самом 
деле это далеко не всегда так, даже, если на-
чать с того, что фотография – это фрагмент 
действительности, отобранный исследовате-
лем. Кино- и видеоматериалы отчасти смягча-
ют последствия этого отбора, соединяя фраг-
менты действительности. Этнографическая 
фотография, или, точнее, антропологическая, 
обречена на постановочность, люди хотят вы-
глядеть наряднее и приличнее, многие старые 
фотографии статичны, а лица людей на них 
напряжены; наблюдатель-этнограф ищет и 
фиксирует признаки этничности, в результате 
объекты съемки могут быть одеты в «идеаль-
ный», но не повседневный народный костюм. 
Фотографии, на которых присутствуют люди 
разных половозрастных групп не оставляют 
даже возможности мысли о присутствии здесь 
обычая избегания. 

Так же, как фотографические источ-
ники, можно оценить и фономатериалы или 
звукозаписи.

В полной мере к фактам действитель-
ности относятся объективированные пред-
меты культуры, вещи и артефакты, если под 
последними понимать следы людской жиз-
недеятельности, не ставшие вещами (хозяй-
ственные угодья, следы от орудий) и перестав-
шие быть ими (развалины). За исключением 
моделей и предметов, сделанных по заказу 
ученого, вещи обладают функциональностью 
и типичностью в своей культуре, объектив-
ной подлинностью, т. к. их возникновение не 
сопричастно с деятельностью наблюдателя/
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этнографа. Только вещи, находящиеся в бы-
товании, активном или пассивном, являются 
фактами действительности. Остается вопрос, 
можно ли применить понятие источника к ве-
щам, находящимся в бытовании. Само быто-
вание, сферу отношений, в которых состоят 
вещи, можно отнести к фактам действитель-
ности, однако уже наблюдение за бытованием 
вещей имеет признаки научного эксперимента 
и реализуется в фактосуждениях, запись фак-
тосуждения является фактом науки. Изъятые 
из бытования вещи подлинности не теряют, 
меняя типичность с культурно-оригинальной 
на коллекционную. Пребывание в коллекции 
не делает вещи фактом науки: факт коллекции 
– это отдельная категория. Для превращения 
вещи в факт науки необходимо получение 
ею статуса документа, т. е., с одной стороны, 
соединения предмета с культурологической 
информацией, включая выделенную инфор-
мацию о самом предмете, с другой стороны, 
подключения предмета в качестве источника 
для научных моделей описания культуры. Та-
ким образом, фактом науки вещь становится 
только в музее, хотя возможным становится 
их произвольное использование, превращаю-
щее документ в пособие.

Если говорить об источниках, при-
влекаемых в этнографии, то следует подчер-
кнуть, что таковыми они являются, содержа 
информацию, необходимую для этнографиче-
ского исследования и находящуюся не только 
в специфических фактах науки, что опреде-
ляется существованием ряда самостоятельных 
научных дисциплин, но и, как представляет-
ся, и в категориях фактов действительности.  
В археологии существуют факт действитель-
ности в виде находящегося в земле артефакта 
и факт науки в виде отчета о раскопках развед-
ках. Есть также и фольклорный факт действи-
тельности в виде интонированного речевого 
образца, и фольклорный факт науки в виде 
его записи исследователем. Если этнографи-
ческая информация присутствует в источни-
ке мемориального вида, то и изначально она 
содержалась в факте биографии лица, оста-
вившего мемуары. По-видимому, проблемы, 
связанные с этнографическим фактом дей-
ствительности, на самом деле больше, чем в 
других научных дисциплинах, зависят от доли 
субъективизма в методах науки. Причем дан-
ный субъективизм присутствует в двух измере-

ниях: как в субъективности предмета науки –  
этничности, так и присутствии наблюдателя. 
Роль последнего весьма велика, если метод 
непосредственного наблюдения получил ста-
тус научного и основного [4; 8; 12; 13]. 

Определение категории этничности 
не помогает определению категории «этно-
графический факт» потому, что, во-первых, 
характеристику основного объекта науки 
нельзя дать, находясь в ее рамках, и этногра-
фия в этом плане не является исключением,  
а, во-вторых, этнография не столько изучает 
этничность, сколько, как это становится посте-
пенно ясным, существует и действует в рамках 
этнической парадигмы. К полевой этнографии 
это относится особо, т. к. исследователь/на-
блюдатель отправляется в среду общности, уже 
априори признанной этнической.

Основной метод этнографии – поле-
вое непосредственное наблюдение – придает 
ей характер дисциплины, синхронизирующей-
ся с предметом изучения, в этом плане этно-
графия всегда была наукой о современности. 
Однако синхронизм не относится к целепо-
лаганию данной науки, о чем можно судить, 
наблюдая как предметную область современ-
ности все более подчиняет себе относительно 
новая научная дисциплина – история повсед-
невности [17, с. 3–19]. 

 Из того, что полевая этнография 
не ориентирована на изучение явлений в их 
диахронии, не следует, что она ими не зани-
мается, на деле из других областей этноло-
гического знания поступает целеуказание на 
отбор традиционных явлений в синхронно 
наблюдаемой культуре. Возможно, категория 
традиции не вполне адекватна этому целеу-
казанию, т. к. указывает на наличие устойчи-
вой межпоколенной трансмиссии культурных 
стереотипов, не предполагая характеристики 
стереотипов, предшествующих фиксируемым. 
Более адекватно понятие архаики – актуали-
зированного пережитка, что несколько шире 
присутствия первобытности в современности 
[3, с. 42–58]. Надо полагать, что этнографы 
советской школы не случайно так активно от-
стаивали приоритет своей науки в изучении 
первобытности [23], и не зря исследование 
архаики обозначилось в синтезе археологии и 
этнографии [19]. 

Предлагается рассматривать этногра-
фический факт в двух смыслах: узком как 
выделяемые исследователем при наблюдении 
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устойчивые компоненты архаики и этниче-
ской специфики и в широком как инфор-
мацию, полученную исследователем. Поиск 
информации определяет категорию факта,  
а ее закрепление категорию источника. Все 
же дискуссии по поводу соотношения этно-
графического факта и этнографического 
источника ведутся относительно феномено-
логического понимания факта [3, с. 116–122]. 

Если этнографический факт в его общем 
смысле – сохраняющаяся в источнике информа-
ция, не исчезающая при смене наблюдателя, то 
факт науки есть последующая ему форма. Он 
существуют в трех разновидностях научной 
среды: описательная этнография, теоретиче-
ская этнография и этнографические музеи. 

В описательной этнографии не делает-
ся различия между фактами науки и фактами 
действительности. Теоретическая этнография 
обладает особой спецификой в обращении с 
фактами. В музейной среде этнографический 
факт существует в наиболее разнообразных 
формах:

– в виде сберегаемого объекта куль-
турного наследия, в этом качестве он высту-
пает также доказательством ценности этно-
графического/этнологического знания;

– в виде документа-музейного пред-
мета: вещь, фотография и другие источники 
этнографической информации и элементы 
музейного собрания;

– в виде источника/пособия для изуче-
ния культурной среды его происхождения;

– в виде инструмента для построения 
наглядных реконструкций (экспозиционные, 
графические, вербально-лекционные, катало-
ги и т.д.), как в структурных (цель продемон-
стрировать соотношение элементов предмет-
ного набора), так и образных (цель создать 
нужный комплекс идей и чувств) формах. 

Реконструкция в музейной среде, как 
и вся экспозиционная деятельность, ведут 
к выработке наглядных образцов идеализи-
рованной культуры, предназначенной для 
создания проектируемых образов культуры, 
что можно назвать «культурологической мо-
делью», сотканной из фактов науки с добав-
лением объяснительных технологий и идео-
логических утверждений. В модели вещам и 
другим источникам возвращается значение 
факта действительности, тогда как всем об-
разованным из музейных предметов комплек-
сам приписывается значение фактов науки, 
наделенных свойством истинного отражения 
действительности. Этнографический факт за-
нимает место в деятельности музеев по реин-
терпретации исторической памяти [18, с. 3],  
а этнографический музей остается местом 
проверки этнографического факта науки на 
его соответствие факту действительности.
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В статье в контексте исследований по 

проблеме российского ориентализма на ма-

териалах мемуаров россиян, находившихся 

в плену у горцев во время военных действий 

в первой половине XIX в., рассматриваются 

некоторые черты этого феномена. Они за-

ключаются в описании отдельными авторами 

образов горцев, характеризующихся домини-

рованием отрицательных качеств и их гротеск-

ной подачей. С другой стороны, в дневниках 
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В последнее десятилетие все больше 
историков-кавказоведов обращаются к акту-
альной проблеме ориентализма на Северном 
Кавказе. Истоки проблемы, как известно, 
восходят к работам американского историка 
палестинского происхождения Э. В. Саида 
[15]. Главным стержнем исследований в обла-
сти ориентализма, как считает В. А. Захаров, 
стало изучение образа Востока в восприятии 
западных ученых и связей между этнографи-
ческой наукой и имперской властью [8, с. 6]. 
Весьма рельефно эта проблема была подня-
та авторами известного учебного пособия по 
истории Северного Кавказа [16, с. 307–326]. 
Анализируя работы Э. Саида, ученые отмеча-
ют близость черт образов Востока и Кавказа, 

созданных западными ориенталистами и прояв-
ляющихся в дегуманизме, пассивности и общей 
имиджевой негативности [16, с. 319]. По их 
мнению, и в произведениях русской классики  
(А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов), и в работах 
ряда дореволюционных историков и этногра-
фов неоднократно встречается искусствен-
ный образ горцев как людей, исключительно 
склонных к грабежу и насилию. В лучшем слу-
чае, к некоторым горским деятелям, напри-
мер, имаму Шамилю, было применимо поня-
тие «благородного дикаря», перекочевавшее 
из западноевропейской публицистики [16, 
с. 310]. Влияние ориенталистского дискур-
са на современное кавказоведение видится 
авторам пособия в работах М. М. Блиева и 
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некоторых его последователей. По существу,  
с точки зрения этих авторов, «ориентализмом» 
можно считать подачу черт и свойств горцев 
в отрицательном ракурсе. Со своей стороны, 
В. А. Захаров обратился к теме ориентализма 
в связи с анализом произведений М. Ю. Лер-
монтова. Признавая его представителем рус-
ского ориентализма, ученый, тем не менее, 
отмечает, что к творчеству поэта стали обра-
щаться все последующие писатели и поэты, для 
которых Восток и ислам были не враждебными 
понятиями (авт.) [8, с. 22–23]. Но если это так, 
то лермонтовский «ориентализм» далек от са-
идовского. В. А. Захаров убедительно показал, 
что не творчески применять оценки, сделан-
ные Э. Саидом, к области отношений между 
Россией и Северным Кавказом, невозможно. 
На тех же позициях стоят В. Б. Виноградов и 
И. Г. Черноусова, которые подвергли критике 
авторов названного пособия за копирование 
западнических «ориенталистских клише» [4].  
Е. А. Казакова, описывая некоторые негативные 
горские реалии в творчестве А. С. Пушкина и  
М. Ю. Лермонтова, не пользуется вербальным 
инструментарием описания «ориентализма» 
(в русле подходов авторов указанного посо-
бия) [12]. Проблема ориентализма являет-
ся предметом исследований Д. С. Ткаченко, 
который, обратившись к одному из наибо-
лее знаковых трудов по истории Северного 
Кавказа начала XIX в., принадлежащих перу  
Ю. Клапрота, показал (опираясь на работу 
Ч. Кинга), что творчество именно этого уче-
ного, находившегося одно время на россий-
ской службе, во многом лежит в основе евро-
поцентрического представления о горце как 
«благородном дикаре» [18, c. 235–236]. Как 
видим, проблема ориентализма и необходи-
мость его изучения еще не вполне осознаны 
отечественными историками, а подходы ис-
следователей и критиков проявлений этого 
феномена в российской исторической науке 
далеки от единства во взглядах на существо 
данного явления и происхождение его поня-
тийного аппарата.

Важным источником для изучения 
проблемы ориентализма на Северном Кавка-
зе является мемуарная литература, вышедшая 
из-под пера россиян, побывавших в плену у 
горцев в период военных действий на Кавка-
зе в первой половине XIX в. [9]. Их трудные 
судьбы волновали иностранных путешествен-
ников того времени [17]. В последнее время 

мемуары «кавказских пленников» находятся 
в центре внимания отечественных специали-
стов-кавказоведов – как историков, так и ли-
тературоведов [1; 2; 3; 6; и др.]. Нашей зада-
чей является анализ некоторых характерных 
для раскрытия интересующей нас темы про-
изведений указанного жанра, а также уточ-
нение некоторых важных черт российского 
ориентализма. 

Одним из наиболее выразительных 
его образцов являются переданные в сильно 
беллетризованной форме воспоминания ка-
питана Несвицкого, служившего в гарнизоне 
крепости Анапа и оказавшегося в плену во 
время вылазки против немирных горцев. Они 
написаны Е. Новиковой-Зариной [13]. 

Весьма характерно, что описание пер-
сонажей-горцев дается автором ярко, кон-
трастно, без полутонов. Горцы-мужчины ри-
суются в подавляющем большинстве случаев 
почти исключительно краской черного цвета: 
агрессивные, жестокие, жадные, бесчеловеч-
ные, уродливые. Показательны, например, те 
глаголы, а также эпитеты, которыми охаракте-
ризованы действия первого хозяина капитана 
Несвицкого, старшины аула, нашедшего ране-
ного офицера в лесу: «грубый (голос)», «со-
рвал», «обшаривал», «бесцеремонно». Когда 
Несвицкий смог рассмотреть этого человека 
вблизи, то он (вернее, его устами Новико-
ва-Зарина) выразился так: «Что это за звер-
ское было лицо!». Глаза «большие красные», 
напоминающие взгляд тигра, глубокий шрам 
поперек правой щеки и т. п. [13, с. 54]. Другой 
горец, Амаз-Гирей «дико засмеялся» (горцы 
у автора смеются так всегда), «все лицо его 
побагровело», он издал «неудержимый поток 
брани», к пленному часто обращаются со сло-
вами «поганый гяур». Это обращение вполне 
исторически достоверно (например, в кабар-
динском фольклоре есть выражение «поганые 
казаки») [11, с. 631]. Но оно употребляется от 
имени горцев в произведении Новиковой-За-
риной гораздо чаще, чем это фиксируется в 
воспоминаниях других пленников, самостоя-
тельно написавших свои мемуары [5; 10; 18]. 
Горцы-мужчины, проявляющие к пленнику 
сочувствие, единичны. Те из них, с кем воз-
можно нормальное человеческое общение, 
порой представлены умственно отсталыми 
«аутсайдерами» (племянник хозяина Ахмет – 
«робкий, загнанный и забитый парень, кото-
рым помыкали все») [13, с. 59]. Не лучше вы-
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глядят у Новиковой-Зариной и представители 
армянского населения, которым вменяется 
исключительно хитрость и продажность. 

Мужчинам-горцам противопоставля-
ются горские девушки, особенно две из них –  
Алиса и Ася – которые являются воплощени-
ем доброты, гуманизма и внешнего совер-
шенства. Одна из них – Алиса (возможно, ее 
настоящее имя Аиссе), именуется Несвицким 
весьма характерно – «доброй дикаркой» (это 
словосочетание побуждает вспомнить вы-
шеупомянутую концепцию, исходящую от  
Ю. Клапрота). Ее описание строится на кон-
трасте с внешностью старухи-лекарки, уха-
живавшей за Несвицким. Алиса высока и 
стройна, изысканно и чисто одета и обута, 
ее красота дополняется бусами, монистами, 
жемчугами и пр. У девушки пышная грудь, 
что укладывается в тогдашние «европейские» 
понятия о красоте, но никак не соответству-
ет адыгским: девушки-черкешенки носили 
тесные корсеты, которые не позволяли груди 
развиваться; идеалом была как раз небольшая 
грудь [14, с. 164–165]. Лекарка же, в проти-
воположность девушке, безобразна и крайне 
неопрятна: костлявые руки, жесткие седые 
волосы, на голове – грязный лоскут вместо 
платка, рваный, засаленный бешмет и т. п. Так 
же отвратительна и старая жена одного из хо-
зяев Несвицкого – «всегда пьяная, ворчливая, 
злая, безобразная старуха». Она беспрестан-
но мучила пленника, издеваясь и над его внеш-
ностью. Старые женщины все без исключения 
пьют и курят трубку, жуют табак [13, с. 52].  
И то, и другое было запрещено наибом Му-
хаммедом Амином по приказу имама Шамиля. 
Но далеко не все его постановления выпол-
нялись, вызывая протест у адыгов, которые 
всячески сопротивлялись политике шариа-
тизации. Можно видеть в таком поведении 
приверженность доисламским нормам. Но мы 
не можем исключить и то, что подобное опи-
сание бытовых норм адыгских женщин, наря-
ду с тем, что было сказано о мужской части 
черкесов, есть некое преувеличение автора, 
желавшего подчеркнуть негатив в характери-
стике горцев. Отмечается, что за малейший 
проступок мужья могут убить их («сразу один 
конец: «секир башка» или мешок да в воду» 
[13, с. 52]. Положение мусульманских жен-
щин-горянок было действительно нелегким. 
Тем не менее, оно обусловлено шариатом, 
по которому женщина имеет определенные 

права, а жизнь ее не в такой степени подвер-
жена произволу мужа, как это изображает  
Е. Новикова-Зарина. Свидетельства россий-
ских и зарубежных авторов первой половины 
XIX в. не фиксируют столь необоснованно 
сурового обращения с женщиной, которое, 
между тем, могло вызвать и месть со сторо-
ны ее родственников. По словам Несвицкого, 
«все молодые черкешенки без исключения 
добры и жалостливы к пленным… бывали… 
случаи, что с опасностью для жизни они вы-
пускали пленных на свободу» [13, с. 53]. По-
лагаем, что это отчасти своеобразный миф, 
идущий от традиции, заложенной в «Кавказ-
ском пленнике» А. С. Пушкина. В основу сю-
жета этой поэмы, как полагают некоторые 
краеведы, был положен реальный рассказ ста-
рого казака [2, с. 91]. Сочувствие некоторых 
молодых горянок к пленным, действительно, 
имело место и подтверждено документально 
в мемуарах, написанных самими пленниками  
(Н. Волконский, Ф. Ф. Торнау) [5; с. 19]. Нель-
зя не вспомнить здесь и рассказ Л. Н. Толстого 
«Кавказский пленник», в котором он описыва-
ет проявление «любви-жалости», «любви-со-
чувствия» девочки-горянки Дины к пленному 
Жилину [2, с. 101]. Вряд ли все это вымыслы 
гениев русской и мировой литературы – некие 
чисто художественные образы. Они имеют 
глубоко символический, гуманистический ха-
рактер и демонстрируют общечеловеческий 
пласт отношений, который неподвластен во-
йнам, этническим, конфессиональным, циви-
лизационным отличиям и т. п. 

Но массовость указанного сочувствия 
вызывает сомнения. Если так много было 
горских девушек, сочувствующих пленным, 
почему потом из них вырастали женщины, 
воспитавшие своих сыновей в духе негатив-
ного отношения к пленным? Ведь за воспита-
ние ребенка в исламских традициях отвечает 
прежде всего мать [20, с. 42–46]. Недаром в 
одном из достоверных хадисов пророка исла-
ма Мухаммада говорится: «Рай находится под 
ногами ваших матерей». А другой гласит: «Ал-
лах запретил вам непослушание, непочтение и 
черствость по отношению к вашим матерям» 
(хадис от Аль Мугиры // Сахих аль-Бухари и 
Муслим) [21]. Новикова-Зарина весьма живо-
писно повествует об издевательствах горских 
подростков, ничем не ограниченных в своих 
действиях, над пленными [13, с. 60]. Но если 
эту малоизвестную писательницу можно за-
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подозрить в тенденциозности, то вряд ли в 
том же самом можно винить замечательного 
гуманиста А. С. Пушкина, который, говоря об 
ужасном содержании пленников, пишет, что 
черкесы приставляют «к ним для стражи маль-
чишек, которые за одно слово вправе их из-
рубить своими детскими шашками» [2, с. 91]. 

В то же время нужно в целом признать, 
что описание горцев Новиковой-Зариной яв-
ляется яркой иллюстрацией традиции россий-
ского «ориентализма», который проявляется, 
на наш взгляд, именно в том, что в характе-
ристиках горцев гротескно подчеркиваются и 
доминируют отрицательные качества, причем 
для их описания используется определенный 
набор глаголов и эпитетов, который призван 
вербально усилить отрицательное впечатление 
от поведения представителей немирного севе-
рокавказского населения, которое, чаще всего, 
наделено негативными чертами. В работе при-
сутствуют отрицательные этнические стереоти-
пы и по отношению к другим народам Кавказа 
(армяне). Отсутствие взвешенно-объективного 
в целом отношения к противоборствующей 
стороне, особенно к горским комбатантам, 
которые фактически являются своеобразными 
олицетворителями «сил зла» – это наиболее 
сущностная сторона «ориентализма», относя-
щаяся еще к временам возникновения его кор-
ней в древности и средние века [7]. 

Ограниченные рамки статьи не позво-
ляют подробно рассматривать мемуары дру-
гих «кавказских пленников». Если постарать-
ся обобщить итоги нашего анализа наиболее 
интересных из них (Н. Волконский, Ф. Ф. Тор-
нау княгини Чавчавадзе и Орбелиани) [5; 9; 
10], то нужно сказать, что пережитое пленны-
ми более или менее длительное погружение в 
местную обстановку в ряде случаев приводи-
ло к все большему и лучшему проникновению 
ими в черты характера и мировосприятия тех 
или иных исторических деятелей (имам Ша-
миль, круг его родственников и сподвижни-

ков) и простых горцев. Их портреты описаны 
колоритно, порой даже красочно, с подчер-
киванием достоинств, но и одновременно с 
применением всего спектра красок, среди 
которых находится место и темным. Горское 
общество и отдельные его члены чаще все-
го рассматриваются с «общечеловеческих» 
позиций, а отношения между людьми – в их 
сложностях и противоречиях, без тени унич-
ижения или иронии со стороны «более циви-
лизованного» наблюдателя. Характеристики 
горцев, данные Ф. Ф. Торнау, в основе своей 
уважительны, несмотря на перенесенные им 
мучения. Он отдает должное их качествам: 
храбрости, скромности, воинственности, не 
скрывая отрицательных свойств отдельных 
горцев или сложных сторон исторического 
быта (пленопродавство и т.п.). Вершиной суж-
дений Торнау об адыгах является его извест-
ное: «Не оправдывая черкесов … я не буду и 
строго судить их» [19, с. 179].

Горский мир в глазах Е. Вердеревско-
го, изложившего воспоминания грузинских 
княгинь во вполне ориенталистских традици-
ях, наделен враждебными чертами, вылива-
ющимися прежде всего в конфессиональное 
противостояние. Но его представители уже 
рассматриваются как Божьи создания [10, 
с. 294], что чрезвычайно важно для фикса-
ции определенного, и весьма важного, этапа 
в процессе постепенного и нелегкого при-
знания равноценности Другого, т. е. горцев, 
постепенного изживания в будущем ориен-
талистских оценок. Это признание, которое 
начало свершаться еще в XIX в., достигло 
своей вершины в XX в., когда Россия (к тому 
времени уже СССР) сыграла громадную роль 
в приобщении горских народов к ценностям 
мировой культуры. Так, постепенно мир Рос-
сии и мир горцев, интегрируя и все больше 
проникая друг в друга, становились единым 
целым и шли к главной цели – сотрудничеству 
и взаимному уважению.
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В настоящей работе представлен анализ 

зарубежной периодической печати конца XVIII 

в. – первой половины XIX в., содержащей мате-

риалы переводчика Российской академии наук 

Иоганна Иерига о культуре и религии народов 

монгольского происхождения. Результаты его 

научной деятельности внесли существенный 

вклад в становление и развитие мировой мон-
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Развитие науки и культуры в эпоху 
европейского просвещения оказало большое 
влияние на формирование научной мысли 
России XVIII века. Наибольший импульс это-
му процессу придали реформы Екатерины II. 
Именно в ее правление российское ученое 
сообщество вышло на европейский уровень 
и по праву могло конкурировать во многих 
отраслях знаний. В этот период значительную 
часть исследователей и естествоиспытателей 
Российской академии наук составляли специ-
ально приглашенные иностранцы, как прави-
ло, выходцы из Германии. Ярким примером та-
кой международной научной кооперации был 
Петер Симон Паллас, который в 1767 году по 
приглашению российского правительства пе-
реехал из Берлина в Санкт-Петербург. К тому 
моменту Паллас уже имел статус профессо-
ра и доктора медицины, пользовался значи-
тельным авторитетом в европейских научных 
кругах. В 1768 году ему было поручено орга-

низовать и возглавить масштабную шестилет-
нюю «физическую» экспедицию по России с 
целью сбора всевозможных естественнонауч-
ных сведений и материалов. Летом 1773 года 
Петер Паллас со своим отрядом находился в 
Астраханской губернии. Там он познакомился 
с Иоганном Иеригом – жителем миссионер-
ской общины Сарепта, образованной в 1765 
году недалеко от Царицына (Волгоград) пред-
ставителями моравской церкви (гернгутера-
ми). Молодой человек удивил профессора 
великолепными знаниями калмыцкого языка,  
а также навыками чтения монгольских текстов.

Выяснилось, что И. Иериг родился в 
1747 году в немецком городе Гернгаг, с юно-
шества занимался книгопечатанием и печатью 
по текстилю, а в 1769 году вместе с первы-
ми миссионерами прибыл в Сарепту, где ему 
было поручено организовать красильню тка-
ней [17]. Несмотря на жесткий религиозный 
уклад жизни в общине и ограничение внешних 
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контактов, Иериг активно коммуницировал с 
проживавшими вокруг колонии кочевниками, 
за что и был изгнан из Сарепты в 1773 году.

Знакомство с Петером Палласом в 
этот момент оказалось для него весьма кста-
ти: его собственный интерес к калмыкам, бла-
годаря чему он «на слух» овладел их языком, 
совпал с большой потребностью российской 
науки в специалистах-переводчиках европей-
ского происхождения, погруженных в культу-
ру, быт, язык кочевых народов империи.

По предложению профессора Палла-
са в 1774 году Иериг поступил на службу в 
Петербургскую академию наук [2, c. 108]. Его 
задачей стал сбор и конспектирование всевоз-
можных сведений о монгольских народах, их 
языке, религии, обычаях, образе жизни и т. д. 
[1, c. 25–30]. На протяжении следующих ше-
сти лет Иоганн Иериг оставался в Астрахан-
ской губернии, и уже в скором времени его 
изыскания начали приносить плоды: с 1778 
года выдержки из его отчетов публиковались 
в периодических изданиях академии наук, что 
подтверждало актуальность трудов ученого и 
интерес к ним современников [4, c. 91–92].

В 1780 году Иериг был направлен в 
южную Сибирь – район реки Селенга, на гра-
нице с Монголией. Там он продолжил актив-
но исследовать и отправлять в Российскую 
академию наук многочисленные материалы, 
носившие в большинстве своем уникальный 
характер. Результатом его научной деятель-
ности стали не только полученные образцы 
и отдельные опубликованные в Петербурге 
сведения, но и ряд лингвистических работ по 
восточным языкам: монгольский словарь и 
грамматика, тибетская грамматика и другие 
произведения, неопубликованные до насто-
ящего момента. Более 20 лет Иоганн Иериг 
провел среди монгольских народов России, 
посвятив их языкам и культуре всю свою 
творческую жизнь. Вернувшись в Санкт-Пе-
тербург в 1795 году, он вскоре скончался от 
болотной лихорадки [3, с. 434]. 

Интересным является тот факт, что 
Иоганн Иериг, никогда не покидавший Рос-
сию с момента переезда в поволжскую общи-
ну Сарепта, получил определенную извест-
ность в зарубежной периодической печати 
конца XVIII – первой половины XIX вв. Такому 
успеху способствовало стечение нескольких 
обстоятельств. 

Так, несмотря на постоянное пре-
бывание в удаленных районах Российской 

Империи, Иеригу удавалось поддерживать 
научные контакты с известными исследовате-
лями европейского уровня. К таковым мож-
но отнести в первую очередь Петера Симона 
Палласа, ставшего не только академическим 
куратором Иерига, но и его научным руково-
дителем, консультантом, а на первоначальном 
этапе даже наставником. Стоит отметить, что 
отдельные работы своего протеже Паллас 
использовал в собственных трудах, в осо-
бенности это касается «Собрания историче-
ских сведений о монгольских народах» (нем.: 
«Sammlungen historischer Nachrichten über die 
Mongolischen Völkerschaften»), вышедшего 
в двух частях соответственно в 1776 и 1801 
годах. Именно благодаря Палласу некото-
рые материалы И. Иерига получали высокую 
оценку академии наук и были опубликованы 
не только в России, но и в Германии и Вели-
кобритании.

Огромное значение в распростране-
нии трудов Иерига в Европе сыграл барон 
Егор Федорович Аш (нем.: Thomas Georg von 
Asch), известный в Германии благодаря мас-
штабному снабжению Геттингенского уни-
верситета ценными материалами о культуре и 
религии восточных народов. В основном цен-
ные сведения и артефакты приобретались им 
в России, где он большую часть жизни зани-
мался вопросами медицины на государствен-
ной службе. Значительную помощь барону 
оказал именно Иериг, предоставляя не только 
рукописи и книги, но и отдельные предметы 
религиозной атрибутики монгол [9, c. 87]. 
Результат их сотрудничества наиболее лако-
нично характеризует Вальтер Хайсиг: «То, что 
было собрано бароном фон Ашем при под-
держке Иоганна Иерига, было первым свиде-
тельством монгольской письменности, полу-
ченным в Германии» [9, c. 88]. Несмотря на 
посреднический характер взаимоотношений, 
академия наук Геттингена учла ценный вклад 
исследователя в формирование собственных 
коллекций, и в 1790 году заочно включила Ие-
рига в список своих членов-корреспондентов 
[12, с. 123].

Интерес к трудам Иоганна Иерига в 
Европе конца XVIII – начала XIX века во мно-
гом закономерен и связан прежде всего с 
«открытием» Востока. Однако нельзя не учи-
тывать, что многие его работы публиковались 
в академической периодике России, а также 
в изданиях, выходивших в Санкт-Петербурге 
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по большей части на иностранных (англий-
ский, немецкий, французский) языках. Так, 
например, статьи Иерига печатались в жур-
налах Императорского Вольного Экономи-
ческого Общества, членом которого он стал 
уже на закате своей академической карьеры. 
Это издание было хорошо известно в Европе 
и пользовалось там определенным спросом: 
зарубежная научная и научно-популярная 
периодика часто заимствовала уже опубли-
кованные в России сведения, снабжая их соб-
ственными комментариями.

Точное число перепечатанных и про-
цитированных за рубежом работ Иерига уста-
новить достаточно сложно. Отметим лишь, 
что почти все они вышли, к сожалению, уже 
после его смерти. 

Первые упоминания о научных рабо-
тах Иоганна Иерига нам удалось обнаружить 
в немецком журнале «Allgemeine Literatur-
Zeitung» («Обзор литературных известий») за 
1797 год. Это весьма популярное в свое вре-
мя издание, выходившее в Лейпциге и Йене, 
поместило на своих страницах небольшую за-
метку под заголовком «О монгольских книгах 
библиотеки Санкт-Петербургской академии 
наук» [6, c. 797]. В ней идет речь о том, как «го-
сподин» Иериг провел 16 лет среди монголов, 
составил каталог манускриптов и книг на мон-
гольском языке, большую часть из которых он 
собрал во время пребывания среди кочевого 
населения, проживающего на приграничной с 
Монголией территории России. Автор замет-
ки подчеркнул, что «большинство описанных 
в каталоге писаний относятся к религиозно-
му классу» [6, c. 797]. В данной публикации 
имеет место ссылка на источник информации,  
а именно на журнал, издававшийся руководи-
телем библиотеки Российской академии наук 
Иоганном Буссе под названием «Journal von 
Russland» («Журнал о России»). Годом ранее, 
в 1796 году Буссе опубликовал полный текст 
соответствующей работы Иерига о монголь-
ских книгах академической библиотеки, снаб-
див его собственными комментариями [8,  
c. 122–144]. 

Отельные сведения о Иериге и его 
работах имеются и в англоязычной печати 
конца XVIII – первой половины XIX века. Так, 
журнал «The British Critic» («Британская кри-
тика»), выходивший в Лондоне с 1793 по 1853 
год, содержит небольшую заметку, датиро-
ванную 1798 годом. В ней отмечено, что Ио-

ганн Иериг «оставил воспоминания о религии 
«Bramah» («Брахма»), в настоящий момент 
распространенную в Тибете» [15, c. 211].  
В качестве источника также указан «Journal 
von und fur Russland», во втором номере кото-
рого за 1796 год нам удалось найти указанную 
статью Иерига под названием «Очерк о брах-
манской религии, особенно распространенной 
в Тибете. Наиболее процветающие главные от-
расли их современной иерархии. Вместе с мед-
ными гравюрами» [11, c. 201–212].

В британском журнале «The Asiatic 
Journal» («Азиатский журнал»), издававшемся 
в 1816–1845 годах в Лондоне, в 23-м номере 
за 1827 год мы также обнаружили упомина-
ния о Иериге: в статье «В эпоху Будды» идет 
речь о том, что время, в которое жил Будда, 
остается загадкой как для Тибета, так и для 
Индии и Европы; указывается, что различные 
ученые и историки называют противоречи-
вые даты его жизни. В частности, «… Иериг 
в своей монгольской хронологии, опублико-
ванной Палласом, упоминает дату рождения 
Будды – 991 год до нашей эры» [14, c. 782].  
В журнале «Oriental Magazine» («Журнал Вос-
тока»), издававшемся в Калькутте в 1824–1827 
годах, в четвертом выпуске за 1825 год содер-
жится статья о языке и литературе Тибета, где 
встречается упоминание известного востоко-
веда Юлиуса Клапрота, который ссылается на 
работу Иерига, также указывающую на годы 
жизни Будды [16, c. 103]. Аналогичные све-
дения Иоганна Иерига были опубликованы в 
приложении к журналу Азиатского общества 
(ранее он назывался – «Журнал Королевского 
Азиатского общества Великобритании и Ир-
ландии») под названием «Useful Tables» («По-
лезные таблицы»). В номере за 1834 год в нем 
помещена статья под заголовком «Эра Будды» 
и приведен список ученых и их работ, в ко-
торых дискутируется вопрос о дате рождения 
Будды. Помимо сведений по этому поводу Ие-
рига, упоминаются данные Юлиуса Клапрота, 
Сэра Уильяма Джонса и др. [18, c. 32].

Следует отметить, что наибольший ин-
терес за рубежом, безусловно, вызывали мате-
риалы Иоганна Иерига, касающиеся религиоз-
ных аспектов культуры народов монгольского 
происхождения. В то же время и некоторые его 
изыскания в области естественных наук, пред-
ставлявшие актуальность в начале XIX века, 
также были отмечены в печати. В этой связи 
обратимся к английскому изданию «Repertory 
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of arts manufacturers and agriculture: consisting 
of original communications, specifications 
of Patent inventions, and selections of useful 
practical papers from the transactions and 
scientific journals of the philosophical societies 
of all nations» («Справочник по ремеслам и 
сельскому хозяйству, состоящий из ориги-
нальных сообщений, спецификаций патент-
ных изобретений и выборки полезных статей 
из протоколов и научных журналов философ-
ских обществ всех стран»). В 1800 году оно 
включило статью Иерига о способах обработ-
ки и употребления молока монголами путем 
его заморозки и изготовления молочного по-
рошка [10, c. 427–428]. 

Несколько позже, в 1803 году, и уже на 
немецком языке эта работа была опубликова-
на в берлинской «Экономической и техноло-
гической энциклопедии» (нем. «Okonomisch-
Technologische Encyklopadie») под редакцией 
знаменитого врача и ученого Иоганна Крю-
нитца. Статья снабжена подробным анализом 
указанных сведений и комментариями автора 
энциклопедии, где, в частности, отмечалось, 
что эти наблюдения Иериг сделал «во время 
своего путешествия по Иркутскому наместни-
честву вдоль реки Селенга» [13, c. 649–650].

Ни английский, ни немецкий журналы 
не дают точного указания на первоисточник. 
Тем не менее, анализ российской периоди-
ческой печати конца XVIII века показал, что 
впервые полный текст работы Иерига о мо-
локе был опубликован в 1791 году, то есть 
еще при жизни ученого, в немецкоязычном 
издании Императорского Вольного Экономи-
ческого Общества под названием «Auswahl 
ökonomischer Abhandlungen, welche die freye 
ökonomische Gesellschaft in St. Petersburg in 
teutscher Sprache erhalten hat» («Сборник ста-
тей по экономике, которые были получены 
Вольным Экономическим Обществом на не-
мецком языке») [7, c. 315–316].

Представленный анализ материалов 
Иоганна Иерига в зарубежной печати пока-
зывает, что лишь немногие его труды были ос-
вещены и нашли свое место на страницах ве-
дущих изданий Германии и Великобритании. 
Причин тому несколько: во-первых, опреде-
ленная часть его работ была включена в про-
изведения других ученых, часто без указания 
авторства. Во-вторых, сама фигура Иерига и, 
собственно, его труды, малоизученны и из-
вестны лишь узкому кругу специалистов. До-
статочно обратиться к общему списку членов 
Императорской академии наук, в котором 
Иеригу не нашлось места, несмотря на то, что 
он усердно служил ей на протяжении более 
чем 17 лет [5]. 

В завершение отметим, что жизнь «в 
тени» других видных ученых не помешала, од-
нако, Иеригу оказать значительное влияние 
на становление и развитие не только россий-
ской и немецкой монголистики, но и мирово-
го востоковедения в целом. Безусловно, акту-
альным направлением дальнейших изысканий 
должен стать комплексный анализ научных 
трудов востоковедов конца XVIII – первой по-
ловины XIX века на предмет степени и форм 
заимствований сведений Иоганна Иерига, 
а также путей передачи и местонахождения 
его трудов, вывезенных из России. Ведь уже 
сейчас нам известны как минимум три вы-
дающихся личности в науке (П. С. Паллас,  
Ю. Г. Клапрот, Е. Ф. Аш), использовавшие ма-
териалы И. Иерига в своих исследованиях, 
что говорит о высокой степени актуальности 
и научной ценности его работ. Резюмируя 
приведенные в настоящей статье факты, мы 
можем утверждать, что фигура Иоганна Ие-
рига имеет европейский масштаб, что обу-
славливает необходимость более детального 
изучения деятельности этого выдающегося 
российского исследователя. 
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Статья посвящена рассмотрению ини-

циированного военным ведомством в 1829 г.  

обследования окрестностей горы Эльбрус. 

Анализ причин Эльбрусской экспедиции, осо-

бенностей ее организации и результатов про-

веден с опорой на архивные источники. Дела-

ется вывод о том, что обозрения местности с 

участием ученых и топографов, под охраной 
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В современной отечественной и за-
рубежной историографии большое внимание 
уделяется имперскому измерению истории 
России [17, с. 5–6]. Стремление воссоздать 
взаимоотношения имперских властей и мест-
ных сообществ во всей их полноте приводит 
к отказу от прямолинейных оценок и пока-
зывает, что Россия отнюдь не была той «им-
перией зла», для которой благополучие ее 
подданных являлось пустым звуком. В фокусе 
исследования оказывается и то хорошее, что 
империя дала ее народам [6]. В этой связи 
значительный интерес представляет история 
организации военным ведомством как одним 
из основных имперских институтов изучения 
новых окраин России, в том числе Северного 
Кавказа.

Необходимость изучения Северного 
Кавказа в период его присоединения к Рос-

сийской империи определялась не столько 
научными, сколько практическими целями. 
Отсутствие подробной и достоверной ин-
формации о крае приводило к неправильным 
решениям и тяжелым последствиям. «Едва ли 
когда-либо и где-либо военная история пред-
ставляла вопрос более сложный и трудный для 
разрешения, нежели тот, который встретился 
России в умиротворении Кавказа, – писал 
один из первых кавказских военных истори-
ков полковник Д. И. Романовский. – Недо-
ступная, своеобразная местность этого края, 
его разноплеменное воинственное народона-
селение, особые условия Кавказской войны и 
ее самобытный характер требовали основа-
тельного и глубокого изучения…» [12, с. 197]. 
Поскольку подробных описаний, включающих 
достоверную информацию о крае, не было,  

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №14-01-00251.
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у военных оставалось одно средство – изуче-
ние его на месте.

Ярким примером участия военного 
ведомства в организации изучения региона 
может служить первое летнее восхождение на 
г. Эльбрус, осуществленное в 1829 г. по ини-
циативе командующего на Кавказской линии 
и начальника Кавказской области генерала  
Г. А. Емануеля. Организация и проведение 
этого мероприятия неоднократно привлекали 
внимание исследователей [4; 10]. При этом 
в большинстве работ данное событие анали-
зируется преимущественно с точки зрения 
становления отечественного альпинизма и 
истории покорения главных вершин Кавка-
за. Лишь отдельные исследователи связывали 
восхождение на Эльбрус 1829 г. с российской 
политикой по изучению вновь присоединяе-
мых территорий [8; 9]. В рамках настоящей 
статьи будет предпринята попытка показать 
Эльбрусскую экспедицию в контексте органи-
зуемого военным ведомством постепенного 
изучения Кавказа в период Кавказской вой-
ны. Материалом для этого послужат как сви-
детельства самих участников событий, так и 
сохранившиеся в Санкт-Петербургском фили-
але Архива РАН официальные документы об 
ее организации, проведении и итогах.

Сбор сведений о вновь присоединяе-
мых территориях Северного Кавказа осущест-
влялся российскими военными различными 
способами. Одним из них стали рекогносци-
ровки местности под прикрытием военного 
отряда. После экспедиции Г. А. Емануеля в 
земли карачаевцев (1828 г.) и принесения по-
следними присяги на верность России перед 
командованием остро встала задача взять под 
контроль горные перевалы Приэльбрусья. Это 
был стратегически важный район, через кото-
рый, минуя кордонные линии, настроенные 
воинственно горцы попадали в пределы Кав-
казской области. Поэтому Емануель выступил 
с инициативой организации в следующем году 
еще одной экспедиции, но на этот раз не для 
военных действий, а для топографического 
изучения местности. В ходе новой экспеди-
ции предполагалось собрать сведения о ланд-
шафте, высотах гор, о направлении и глубине 
долин, о лесах и пастбищах и тем самым най-
ти подходящую дислокацию для устройства 
новой линии укреплений, способной оградить 
гражданское население от нападений со сто-
роны «немирных» горцев [3, с. 85]. 

Особенность топографических ис-
следований Северного Кавказа в то время 
заключалась в том, что съемки производились 
лишь небольших пространств и маршрутов, 
для удовлетворения текущих военных потреб-
ностей. Работа топографов была небезопас-
ной. Реляции пестрили многочисленными слу-
чаями нападений со стороны «хищнических 
партий» [7, с. 356]. Не случайно для новой 
экспедиции Емануель собрал внушительный 
военный отряд, состоящий из 2-й и 7-й рот 
43-го егерского и 9-й мушкетерской роты 
Крымского полков, двух сотен Моздокского, 
полусотен Хоперского и Волжского казачьих 
полков и двух горных единорогов [19, c. 167]. 

Значительный интерес представляет 
тот факт, что новую экспедицию Г. А. Емануель 
решил возглавить лично. Значит, помимо то-
пографических исследований, ее организация 
имела и другие причины. В этом отношении 
заслуживает внимание мнение исследовате-
лей, связывающих их с желанием командова-
ния оказать идеологическое воздействие, как 
на местное население, так и на Европейские 
страны [18]. Ведь конечной целью экспедиции 
было объявлено покорение Эльбруса – гор-
ной вершины, являющейся высшей точкой Ев-
ропы и считавшейся горцами неприступной. 
«Емануель решился предпринять военную 
экспедицию к Эльбрусу, – писал его биограф 
и бывший адъютант Н. Б. Голицын, – которая 
показала бы горским народам, любящим лишь 
одну войну и уважающим только одно муже-
ство, что их скалы, их узкие ущелья, их потоки 
и снега не суть непреодолимые препятствия 
для русских солдат, затвердевших, как и они, 
во всех трудах и усталостях» [3, с. 85].

Наконец, не стоит забывать, что в это 
время полным ходом шла русско-турецкая во-
йна, активизировавшая деятельность турец-
ких эмиссаров в горской среде. «…Видя, что 
буря готова разразиться, – отмечал Н. Б. Го-
лицын, – Емануель нашел, наконец, что оста-
ется ему одно средство: с решительностью и 
доверием вступить в недра земель этих наро-
дов. Это действительно произвело желаемое 
действие и наложило молчание на крикунов и 
злоумышленников, рассеивавших в горах не-
приятные и ложные вести о судьбе российско-
го оружия в Турции» [3, с. 86].

Что касается привлечения внимания 
европейской общественности, то для это-
го военное ведомство решило пригласить к 
участию в предстоящей экспедиции ученых.  
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В начале 1829 г. в Российскую Академию наук 
было направлено отношение начальника Глав-
ного штаба генерала от инфантерии графа  
И. И. Дибича под № 409 с предложением сна-
рядить научную экспедицию на Кавказ [13,  
л. 1]. В нем сообщалось о запланированном 
на лето текущего года генералом Г. А. Ема-
нуелем военного обозрения окрестностей  
г. Эльбрус и г. Кинжал на р. Малке и открыва-
ющейся в связи с этим возможностью изуче-
ния данной местности учеными. И. И. Дибич 
предлагал академикам «воспользоваться сим 
случаем для собирания точнейших сведений 
о стране той, в отношении к естественному 
положению и произведениям оной» и «коман-
дировать от себя несколько ученых мужей для 
наблюдений и изысканий» [13, л. 2].

Предложение военного ведомства 
обсуждалось 10 февраля 1829 г. высшим 
коллегиальным органом Академии, ее Кон-
ференцией. Горы Кавказа давно привлекали 
к себе внимание академиков, но научной экс-
педиции на Эльбрус никто никогда не пред-
принимал. Да и сама мысль о подобном пред-
приятии, в период Кавказской войны, когда 
прогулки вне стен укреплений происходили 
только на местности, огражденной казачьи-
ми пикетами, вряд ли могла прийти ученым в 
голову [11, с. 370]. Пример печальной участи 
академика Гмелина, захваченного горцами в 
Дагестане и умершего в плену, был еще свеж 
в памяти. Ученые осознавали уникальность 
возможности, открываемой перед ними рос-
сийскими военными, и с радостью поспешили 
ею воспользоваться. 

Желание академиков поучаствовать в 
военном обозрении генерала Г. А. Емануеля 
довели до сведения императора Николая I и 
получили на то его согласие. Для командиров-
ки на Кавказ были определены: Эмилио Ленц –  
специалист по физике, Карл Мейер – специа-
лист по ботанике и Эдуард Менетрие – специа-
лист по зоологии, занимавший должность кон-
серватора кабинета зоологии в Академии наук. 
Возглавил научную экспедицию Адольф Яков-
левич Купфер – физик, академик Российской 
Академии наук по кафедре минералогии.

Сохранившееся в фондах Санкт-Пе-
тербургского филиала Архива РАН «Дело по 
Кавказской экспедиции» содержит многочис-
ленные документы по подготовке к предстоя-
щей экспедиции. В отношении Министра на-
родного просвещения на имя исполняющего 

должность Президента Академии наук от 26 
марта 1829 г. сообщалось: «…Ныне управля-
ющий Главным штабом граф Чернышев уведо-
мил меня, что государь император находить 
изволит, что краткость времени, каковое веро-
ятно будет продолжаться сия экспедиция и го-
ристое местоположение, не представляющее 
возможности к перевозке больших и весьма 
тяжелых инструментов, не дозволит сделать 
надлежащим образом определение тяготения 
посредством маятника, и потому высочайше 
утверждая командировку 4-х ученых, полагать 
изволит, что сделать следует преимуществен-
но изыскания по части зоологической, бота-
нической и минералогической; физические 
же измерения ограничить измерением высоты 
Эльбруса и по возможности магнетическими 
наблюдениями» [13, л. 20–20 об.]. 

Для осуществления предстоящей 
экспедиции Николай I распорядился: «1) от-
пустить Академии на издержки сего путе-
шествия 15000 руб.; 2) прибавить к оным из 
академических сумм 10000 руб.; 3) Главному 
штабу, по востребованию Академии, снабдить 
сию экспедицию одним карманным хрономе-
тром и инструментом для измерения склоне-
ния магнитной стрелки Гамбея, каковые ин-
струменты по окончании экспедиции должны 
быть возвращены; 4) так же и Адмиралтейству 
снабдить сию же экспедицию одной бусолью 
и большими и малыми магнитными прибора-
ми для определения наклонения магнитной 
стрелки, которые по окончании экспедиции 
должны быть также возвращены по принад-
лежности» [13, л. 20 об.–21].

Учитывая нестабильность военно-по-
литической обстановки на Кавказе, Управля-
ющий Главным штабом граф А. И. Чернышев 
обратился с запросом к Главнокомандующему 
Отдельным Кавказским корпусом И. Ф. Паске-
вичу и к генералу Г. А. Емануелю о возможно-
сти проведения запланированной экспедиции. 
Вскоре академикам сообщили, что Емануель 
не видит никаких затруднений к отправлению 
экспедиции к Эльбрусу в этом году. По его 
распоряжению «войскам, назначенным в от-
ряд предписано быть на сборном месте в укре-
плении Каменного моста на Малке к 23-му  
числу текущего месяца. А как сие время года 
есть самое лучшее в горах, то экспедиция 
может продолжаться с месяц. Относительно 
же перевозки гг. академиков и находящихся 
при них инструментов генерал Емануель сде-
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лал должные распоряжения, почему и просит, 
чтобы гг. ученые прибыли к 20-му числу сего 
июня (по старому стилю. – прим. автора)» [13, 
л. 31–31об.].

7 июля (25 июня по старому стилю) 
1829 г. академики прибыли в Горячеводск, 
где их уже ждал Г. А. Емануель и на следую-
щий день, в сопровождении военного отря-
да, выступили по направлению к Бургустану.  
В число участников экспедиции входили так-
же горный инженер Вансович и главный ар-
хитектор на Кавказских минеральных водах  
Дж. Бернардацци. Первый – от Горного де-
партамента, для геологических и минерало-
гических исследований, второй – вместе с 
военными топографами, должен был выпол-
нять работы по съемке местности и делать ее 
зарисовки. Впоследствии к экспедиции при-
соединился венгерский путешественник Жан-
Шарль де Бесс [11, с. 370]. 

«Наш караван обычно разделялся на 
несколько отрядов, – отмечал впоследствии 
в своем отчетном докладе об экспедиции  
А. Купфер. – Сотня линейных казаков форми-
ровала авангард, но свита генерала, он сам и 
его сын шли впереди. Процессия представ-
ляла собой то запутанный клубок, то тонкую 
ниточку, в зависимости от ширины тропинки, 
и состояла из нескольких офицеров и других 
приближенных генерала, черкесских князей, 
толмача и нас. Затем на надлежащем рассто-
янии следовал арьергард из 250 линейных 
казаков, который включал пехотный из 600 
человек отряд, предназначенный для охраны 
оружия и багажа. Можно себе представить, 
что, последовав за таким значительным кара-
ваном, мы не преодолевали большого пути за 
день» [5, с. 71].

Выбранный Г. А. Емануелем маршрут 
восхождения на Эльбрус по северному склону 
горы был самым коротким со стороны Кавказ-
ской линии, но в то же время одним из самых 
трудных. Во время переходов по горным до-
рогам, принимавшие участие в экспедиции 
академики не переставали восхищаться му-
жеством русских солдат. «Нашим пехотинцам 
приходилось объединять свои усилия, чтобы 
не дать повозкам сорваться в пропасть, – пи-
шет А. Купфер, – перевозка оружия встречала 
почти непреодолимые препятствия особенно 
часто. Нужно было иметь много смелости и 
несокрушимой стойкости, чтобы все это пре-
возмочь» [5, с. 71].

Непродолжительные переходы сменя-
лись лагерными стоянками, во время которых 
у ученых была возможность отдохнуть и про-
вести исследования. «К полудню, после 20–30 
верст пути мы останавливались в какой-ни-
будь долине, где можно было запастись водой, 
дровами и травой; генерал выбирал подходя-
щее место, чтобы установить наши калмыцкие 
кибитки, которых было три: одна для генера-
ла, другая – для его свиты и третья – для нас. 
Мы разжигали огонь, резали барана, готовили 
обед, который обычно приходился на 5 часов 
вечера. В ожидании некоторые отдыхали, дру-
гие исполняли поручения в окрестностях… 
Обед всегда накрывался в кибитке генерала, 
более просторной и более теплой, чем наши. 
Мы садились на землю; длинная скатерть, рас-
стеленная на дерне, и тарелки на коленях…» 
[5, с. 71].

Наблюдая деятельность неутомимых 
академиков, де Бесс отмечал: «Интересно было 
видеть одного из наших ученых, вооруженного 
тысячами булавок, накалывающего на картон 
мошек и бабочек, чтобы затем упрятать их в 
приготовленные для этого коробочки. Другой 
ученый, имея громадную стопу бумаг около 
себя, укладывал между двумя листами редкие 
цветы и растения, собранные в пути. Третий 
приводил в необходимый порядок математи-
ческие инструменты и телескоп, который он 
вскоре должен был навести на устрашающий 
Эльбрус. Что касается господина Купфера, 
человека весьма образованного, мягкого ха-
рактера и приятной внешности, то он делал за-
писи и готовил доклады для Санкт-Петербург-
ской Академии наук» [2, с. 39]. 

Непогода, частые проливные дожди 
и туманы задерживали продвижение отряда. 
Лишь 20 июля (8 июля по старому стилю) экс-
педиция расположилась лагерем на р. Малке у 
подножия Эльбруса. На следующий день, ака-
демики вместе с Дж. Бернардацци, в сопро-
вождении добровольцев из казаков и горцев, 
отправились к снежному хребту этой горы и 
22 июля, в три часа утра, приступили к вос-
хождению. Вершины горы никто из ученых 
достигнуть так и не смог, и все наблюдения 
производились с небольшого обледенелого 
выступа. Выше всех удалось взобраться лишь 
Эмилю Ленцу. По подсчетам самого ученого 
до желаемой цели ему оставалось еще 600 фу-
тов [3, с. 89].

В тот день генерал Емануель нахо-
дился в лагере и следил за восхождением на 
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Эльбрус в подзорную трубу. Впоследствии, 
в рапорте на имя командующего Отдельно-
го Кавказского корпуса И. Ф. Паскевича он 
напишет: «10-го числа (по старому стилю. –  
Т. К.), в 3 часу пополуночи, пользуясь благо-
приятною погодою, выступили все к испол-
нению предположенной цели, но после ве-
личайших усилий, достигнув выше половины 
Эльбруса, обратились назад; один только ка-
бардинец, по имени Киллар, успел достигнуть 
около 11 часов самой вершины сей горы, на 
которой, водрузив палку, с ним имеющуюся,  
и обложив ее камнем, спустился обратно, по-
казав первый возможность быть на высочай-
шей из гор в Европе, почитавшейся доныне 
вовсе неприступной» [1, с. 941].

23 июля (11 июля по старому стилю) 
Г. А. Емануель выступил из лагеря в обратный 
путь. Конечным пунктом путешествия стала 
долина р. Хумары, впадающей в Кубань. «Раз-
валины церквей и могил в этой прекрасной 
долине свидетельствовали о прежней здесь 
жизни, – отмечал Купфер. – Часто встреча-
лись камни, то лежащие, то расположенные 
вертикально, на которых явно просматрива-
лись следы римского креста. На других кам-
нях появлялись более поздние даты и надписи 
на арабском языке. На другой стороне Куба-
ни, против нашего лагеря, возвышались раз-
валины церкви, построенной на крутой скале» 
[5, с. 88]. По ранее разработанному плану ее 
должны были посетить ученые, однако из-за 
таяния снегов поднявшаяся Кубань лишила их 
этой возможности, и академикам пришлось 
ограничиться наблюдением издалека при по-
мощи подзорных труб. Лишь в октябре 1829 г. 
по поручению Емануеля архитектор Дж. Бер-
нардацци с эскортом казаков исследовал ран-
нехристианские памятники, расположенные 
за Кубанью.

Закончив обозрение верховьев Куба-
ни, отряд повернул по направлению к Кисло-
водску и проследовал по военной линии, где 
Емануель как начальник Кавказской области 
инспектировал имеющиеся укрепления и пла-
нировал постройку новых. 2 августа (21 июля 
по старому стилю) 1829 г., немногим менее 
чем через месяц после начала, Эльбрусская 
экспедиция вернулась в Горячеводск.

Результаты экспедиции были весьма 
значимы и разнообразны. Академики успели 
в полной мере воспользоваться открывшейся 
перед ними возможностью обогатить науку: 

«…Что касается до ученой цели сей экспеди-
ции, то Конференция с удовольствием может 
засвидетельствовать, что сия вполне достигну-
та, о чем представлены отчеты и публике пред-
варительные доказательства в кратких отчетах 
господ академиков» [13, л. 212–213]. Произ-
веденными исследованиями были открыты 
богатые залежи свинца, каменного угля, то-
чильного сланца, алебастра и мела, а также 
обширные сосновые леса [1, с. 940]. Помимо 
геологических исследований, сбора материа-
лов по ботанике и зоологии, ученым удалось 
измерить многие высоты края. Так были опре-
делены высоты восточной вершины Эльбруса 
и целого ряда населенных пунктов Кавказской 
области: Кисловодска, Горячеводска, Георги-
евска и Ставрополя. И хотя наблюдения, сде-
ланные во время Эльбрусской экспедиции, со 
временем были откорректированы, в целом 
собранные учеными материалы в течение не-
скольких десятилетий служили основой для 
изучения Кавказа в Академии наук.

Наконец, следует отметить, что в ходе 
данной экспедиции был продолжен сбор эт-
нографических сведений о народах Кавказа. 
Свидетельством тому служат сохранившие-
ся в личном фонде А. Купфера Архива РАН 
разнообразные отрывки из описаний местных 
народов [14; 15; 16]. Этнографические иссле-
дования Купфер планировал продолжить и в 
дальнейшем. В январе 1830 г. по его инициа-
тиве Конференция Академии наук вновь обра-
тилась к генералу Г. А. Емануелю с просьбой 
предоставить возможность принять участие 
в запланированном на лето этого года новой 
экспедиции, имеющей целью «исследование 
внутренности Кавказа и паче обозрение наро-
дов, обитающих хребты второстепенных гор» 
[13, л. 125 об.]. «Сим благоприятным случаем 
академик Купфер желает воспользоваться для 
обогащения собранных им в ходе путешествия 
своего материалов, разными рисунками и ви-
дами Кавказских гор, каких ученые путеше-
ственники не имели времени снять во время 
своего путешествия, по причине поспешности 
оного и потому что главный хребет помяну-
тых гор почти беспрестанно покрыт был тума-
ном…» [13, л. 125].

Таким образом, осуществленное в 
1829 г. Г. А. Емануелем обозрение окрестно-
стей Эльбруса, с участием ученых и топогра-
фов, под прикрытием военного отряда, стало 
проявлением изучения Северного Кавказа, 
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организуемого военным ведомством в усло-
виях Кавказской войны. Полученные положи-
тельные результаты Эльбрусской экспедиции 
предопределили обращение к этой форме 
военно-разведывательного изучения региона 
и в дальнейшем. Одни из таких экспедиций,  

в настоящее время уже стали достоянием на-
учной общественности (например, восхожде-
ние на г. Арарат в 1850 г. И. И. Ходзько), ма-
териалы других пока еще хранятся в архивах 
и ждут своего исследователя.
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1930 год был решающим в противо-
борстве в Польше санации, пришедшей к вла-
сти в результате майского переворота 1926 г. 
и оппозиции, основными партиями которой 
были правонационалистическое Стронництво 
народове (СН), центристские Польское строн-
ництво христианской демократии (ПСХД) и 
Национальная рабочая партия (НПР), а также 
людовский (крестьянский) «Пяст», левые лю-
довские «Вызволене» и Стронництво хлопске 
(СХ), а также Польская социалистическая пар-
тия (ППС). Особой остроты это соперниче-
ство должно было достичь во время предвы-
борной кампании в парламент осенью 1930 г.  
Однако в самом начале этой кампании был 
арестован ряд ведущих деятелей оппозиции, 
преимущественно представлявших предвы-
борный блок Центролев, объединивший пять 
левых и центристских партий (кроме ПСХД).

Статья посвящена реакции политиче-
ских сил и общества Польши на арест и заклю-
чение в военной тюрьме в Бресте на период 
предвыборной кампании в парламент видных 
политиков польской оппозиции, а также на 
отношение к заключенным в тюрьме. Источ-

никами исследования стали неопубликован-
ные документы польских архивов (Архив но-
вых актов, Государственный архив Варшавы), 
а также материалы информационного бюлле-
теня агентства ВИП, прессы, сборника доку-
ментов «Брестское дело» и некоторые другие 
публикации.

11 сентября было опубликовано офи-
циальное сообщение, в котором говорилось, 
что «органы безопасности зарегистрировали 
ряд преступлений как уголовной природы, 
так и политического характера, совершенных 
бывшими депутатами Сейма», из-за иммуни-
тета которых судебные действия в отношении 
них были «невозможны или же постоянно за-
труднены». Поэтому после роспуска Сейма 10 
сентября был задержан ряд бывших депутатов, 
совершивших «преступления как уголовной 
природы (кражи, мошенничество, присвоение 
и т. п.), так и политической природы (стрельба 
в полицию, призывы к насилию и неповино-
вению властям, антигосударственные высту-
пления и т. п.)». 13 сентября в официальном 
сообщении назывались имена задержанных: 
К. Попель (НПР), В. Витос, В. Керник («Пяст»), 
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К. Багиньский, Ю.Путек («Вызволене»),  
А. Савицкий (СХ), Н. Барлицкий, А. Целкош, 
С. Дюбуа, Х. Либерман, М. Мастек, А. Прагер 
(ППС), представлявших партии Центролева, 
а также один представитель санационного 
Беспартийного блока сотрудничества с пра-
вительством (ББВР) и пять украинцев, в отно-
шении которых следственный судья применил 
арест [6, 11, 13 września]. К ним добавились 
не связанные с Центролевом А. Дембский и  
Я. Квятковский (СН), а после роспуска Силез-
ского сейма и его депутат В. Корфанты (ПСХД) 
[6, 27 września]. Арестованные были переправ-
лены в специальный отдел военной следствен-
ной тюрьмы № IX в Брестской крепости.

До освобождения заключенных в кон-
це ноября власти в максимально возможной 
степени стремились исключить распростра-
нение сведений о действительном положе-
нии заключенных в тюрьме, отношении к ним 
тюремного персонала. К ним не допускались 
ни родственники, ни адвокаты. Проправи-
тельственная пресса в успокоительном тоне 
сообщала о положении брестских узников. 
Проводивший следствие судья Демант 13 но-
ября в «Экспрессе поранном» утверждал, что 
состояние здоровья заключенных удовлетво-
рительное, в частности, у Либермана «вполне 
хорошее», все пожелания заключенных вы-
полняются и у них все есть. При этом судья 
знал, например, от Либермана на допросах 
«об «обысках» в казематах, об избиениях и 
истязаниях заключенных», о «жестоких и не-
человеческих муках» [7, s. 316–317].

В период пребывания оппозиционе-
ров в тюрьме протесты вызывал сам факт аре-
ста, его незаконность. 10–11 сентября про-
тесты опубликовали печатные органы ППС, 
СН, ПСХД, которые были конфискованы 
властями. В связи с задержанием своих чле-
нов (Керника, Либермана, Дембского и Пра-
гера) с протестом в адрес министра юстиции  
С. Цара выступила адвокатская рада Варшавы. 
Указывалось на нарушение конституционного 
«принципа гражданских свобод», арест квали-
фицировался как «акт беззакония и насилия 
административных властей над гражданами 
Республики», требовалось освободить задер-
жанных. Вскоре Верховная адвокатская рада 
в резолюции, перечислив ряд процессуальных 
нарушений (арест «полицейскими органами 
без ссылки на постановление суда», помеще-
ние арестованных в военную тюрьму), обра-

тилась к министру с предложением перевести 
адвокатов в соответствующую тюрьму, уско-
рить следственные действия и выпустить их 
на свободу [11, nr36/165, s. 333–334]. В нега-
тивном контексте «похищение и заключение 
в крепости б[ывших] депутатов» упомянул 
маршал (председатель) распущенного Сейма  
И. Дашиньский (ППС) в обращении к президен-
ту И. Мосьцицкому [2, zesp. 62, sygn. 83, k. 7].

Реакцией оппозиционных партий на 
аресты были растерянность и опасение новых 
репрессий. «Политические круги, – говори-
лось в сентябрьском отчете МВД, – были удив-
лены арестом и заключением в Бресте» быв-
ших членов парламента [2, zesp. 106, cz. 1,  
sygn.19, s. 5]. Сообщение комиссара прави-
тельства в Варшаве отмечало, что настроение 
в Сейме и клубах (фракциях) оппозиционных 
партий 10 сентября было «настолько трево-
жным и нервным, что непонятно как в тех ус-
ловиях каждый старался связать опасение о 
своей собственной судьбе с опасностью, гро-
зящей Республике» [3, k. 318].

В резолюции руководства СН арест 
его членов назывался «ярким насилием адми-
нистративных властей», который представляет 
собой «начало предвыборного террора», цель 
которого – сделать невозможным нации выра-
зить свою волю. Высказывалась уверенность 
в том, что никаким насилием не удастся сло-
мить воли польского общества [11, nr36/165, 
s. 343]. Однако в сообщении комиссара пра-
вительства в Варшаве говорилось, что аресты 
вызвали в СН «огромную подавленность» [3, 
k. 307]. ПСХД приняло резолюцию, осуждаю-
щую правительство за арест и выражающую 
убеждение, что это должно иметь следстви-
ем «немедленную реакцию оппозиционных 
партий акцией, выражающуюся в сближе-
нии партий на предвыборной платформе»,  
в частности ПСХД с СН [3, k. 308–309]. «Это 
действие углубляет у нас всех убеждение о 
необходимости объединения всех наших сил в 
защите справедливости и закона. На выборах 
каждый отдаст голос за Войцеха Корфанты… 
Сотни тысячи наших голосов пусть будут от-
ветом нашим врагам» [11, nr39/168, k. 365], –  
призывало силезское ПСХД. Оно выступило 
с партиями Центролева НПР и ППС с обра-
щением к избирателям, заявив, что «отняли 
голос у ваших защитников, которые тридцать 
лет боролись за польскость Силезии и о вашу 
долю, противостояли немецкому насилию»,  
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и призвав к забастовке протеста [11, nr39/168, 
k. 367], что не получило широкого отклика. 
На рубеже сентября – октября отчет МВД 
констатировал: в Силезском ПСХД «по-преж-
нему господствовала растерянность по пово-
ду ареста б[ывшего] депутата Корфанты» [2, 
zesp.106, cz. 1, sygn. 19, k. 16]. 

Аресты серьезно повлияли на дея-
тельность Центролева. «Внутри партий Цен-
тролева дала себя заметить растерянность и 
опасение перед последствиями их выступле-
ний, что в значительной степени ослабило 
пульс подготовки к манифестации, созван-
ной на 14 IX т. г.» [2, zesp. 106, cz. 1, sygn.19,  
k. 5], – сообщалось в отчете МВД. В инструк-
ции Центролева от 19 сентября рекомендова-
лись меры на случай новых репрессий: окруж-
ные избирательные комитеты блока должны 
были подготовить «заранее согласованных 
заместителей отдельных делегатов партий», 
создать сеть «временных предвыборных квар-
тир» [2, zesp. 9, sygn. 878, k. 9–10]. В сооб-
щении комиссара правительства в Варшаве 
приводились высказывания депутатов: «Цен-
тролев встретит несомненные трудности, но 
это его не сломит и не согнет. Сейчас мы ви-
дим, что Центролев был необходимостью, и 
сегодня консолидация Центролева намного 
более сильная, чем была еще вчера»; «Прави-
тельство уже все сделало за нас» [3, k. 318].

Арест лидера НПР Попеля «вызвал 
растерянность и ряд протестов, которые, од-
нако, прозвучали без отклика», – сообщалось 
в отчете МВД. В «Пясте» арест Витоса и Кер-
ника «ввел руководящие круги партии в со-
стояние большой дезориентации и волнения», 
причину которого отчет МВД усматривал,  
в частности, в том, что «арестованные были в 
большинстве весьма активными деятелями Цен-
тролева и их арест затормозил ход его органи-
зационно-предвыборных работ» [2, zesp. 106,  
cz. 1, sygn. 19, k. 8]. «Пяст» предлагал Центро-
леву «оказать давление на власти в направле-
нии освобождения б[ывших] депутатов, вхо-
дящих в состав Центролева», в частности, 
посредством радикальной резолюции блока, 
а также воздержании от поставки продоволь-
ствия в города в течение трех дней [3, k. 309]. 
В «Вызволене», по сообщению отчета МВД, 
арест «вызвал возмущение, но одновременно 
растерянность партийных деятелей», но пред-
полагалось, что аресты «будут способство-
вать укреплению связей Центролева». В СХ 

аресты «вызвали достаточно серьезную расте-
рянность в партии, особенно среди б[ывших] 
депутатов и кандидатов в депутатов», сторон-
ники же партии комментировали их даже как 
«правильное наказание за преступления или 
же как наказание со стороны Маршала за не-
выполнение обещаний, сделанных депутата-
ми своим избирателям» [2, zesp. 106, cz. 1,  
sygn. 19, k. 9–10,18–19].

Арест бывших депутатов вызвал расте-
рянность в ППС. «В первый момент руковод-
ство партии не знало, как на это обстоятель-
ство реагировать. В столице ограничились 
оглашением обращения на страницах «Ро-
ботника» и демонстрацией мелкой группы 
рабочих; в провинции лишь в Тарнуве дошло 
до серьезной демонстрации, которую, од-
нако, полиция ликвидировала» [2, zesp.106, 
cz.1, sygn.19, k. 11–12], – сообщалось в отчете 
МВД. «Аресты деятелей Центролева свали-
лись совершенно внезапно и удивили даже 
достаточно далеко продвинутых в партийной 
политике деятелей. В целом рассчитывалось 
на более мягкий курс в период выборов», – 
говорилось в сообщении комиссара прави-
тельства в Варшаве. В столичной организа-
ции ППС аресты вызвали замешательство,  
а ЦИК заседал тайно на частной квартире [3, 
k. 309–310]. Итоговый отчет МВД о выборах в 
Варшаве констатировал, что партия оказалась 
«в состоянии безвластия», ее члены отстрани-
лись от активной деятельности. В результате в 
столице партия «ограничила свою предвыбор-
ную деятельность до минимума» [2, zesp. 9,  
sygn. 864, k. 34]. Пресса ППС утверждала, что 
«выборы в Сейм и Сенат в ноябре 1930 г. не 
будут выборами «нормальными», …малень-
кое слово «Брест» нависло сегодня над всей 
польской жизнью»; «Брест» сковал нас в одну 
цепь» [11, nr37/166, k. 350–351].

Аресты на некоторое время отвлекли 
внимание оппозиции от предвыборной кампа-
нии. «После последних шагов Правительства 
интерес к выборам частично уменьшился.  
С 10 сентября т. г. ни одна оппозиционная 
партия не занимается вопросами выборов в 
Сейм. Все были под впечатлением совершен-
ных арестов и думали о дальнейших возможно-
стях» [3, k. 347], – констатировало сообщение 
комиссара правительства в Варшаве. Большую 
часть предвыборного периода активность СН 
по данным МВД была незначительной: в пер-
вую половину сентября были проведены лишь 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

56

3 митинга, а за неделю до парламентских вы-
боров СН – 161 [2, zesp. 106, cz. 1, sygn. 19,  
k. 4,44]. Всего с 12 октября по 15 ноября пар-
тия организовала 744 митинга при участии 
107 тыс. человек, что резко контрастирова-
ло с более чем 9 тыс. митингов ББВР и 2 млн 
участников в них [5, s. 126]. По данным МВД, 
до начала ноября активность ПСХД по орга-
низации митингов проявлялась в Силезском 
воеводстве, и лишь за неделю до выборов пар-
тия проявила себя в общепольском масштабе, 
организовав 47 митингов (в Силезском вое-
водстве 23) [2, zesp. 106, cz. 1, sygn. 19, k. 45]. 
Наибольшей активностью среди оппозицион-
ных сил в период предвыборной кампании от-
личался Центролев, ведущая роль в котором 
принадлежала ППС. Центролев в период с 12 
октября до 15 ноября провел 965 митингов, 
в которых приняло участие 107 тыс. человек, 
что по количеству митингов было на порядок 
меньше, а по числу участников – почти в двад-
цать раз меньшим, чем у ББВР [5, s. 126].

Аресты оказали влияние на манифе-
стации Центролева 14 сентября, которые были 
запланированы еще до объявления выборов и 
арестов. «Растерянность и опасения, которые 
господствовали в лагере ППС после арестов, 
повлияли на достаточно хаотическое ведение 
кампании съездов (на 14 IX т. г.)» [2, zesp. 106, 
cz. 1, sygn. 19, k. 11], – утверждалось в отче-
те МВД. К лозунгам борьбы за демократию и 
против диктатуры Пилсудского организаторы 
добавили требование освобождения аресто-
ванных. На манифестациях в городах Польши 
тема ареста лидеров оппозиции стала одной 
из основных. «Немедленное освобождение 
арестованных лидеров польской демократии» 
[3, k. 360–363] стало требованием резолюции, 
принятой по итогам манифестации в Варша-
ве. Аресты уменьшили количество участников 
манифестации 14 сентября: в Варшаве по раз-
ным источникам на ней присутствовали от 1,5 
до 4 тыс. человек, в Катовице в митинге уча-
ствовали 3 тыс. человек, в Тарнуве – 4 тыс. [6, 
15 października; 3, k. 359; 4, s. 226; 2, zesp. 106,  
cz. 1, sygn. 19, k. 8].

Вне блока активность партий Центро-
лева была невысокой. НПР до конца октября 
организовала всего 1 митинг, а в начале но-
ября сообщение МВД информировало: «Са-
мостоятельной деятельности Национальная 
рабочая партия почти совсем не проявила». 
«Пяст» в первой половине сентября органи-

зовал 5 митингов, на рубеже сентября – октя-
бря 2 и еще 31 в начале ноября. «Вызволене» 
организовало 3 митинга в первой половине 
сентября и 6 в начале ноября. СХ в первой 
половине сентября провело 5 митингов, на 
рубеже сентября – октября 2 и еще 9 в начале 
ноября [2, zesp. 106, cz. 1, sygn. 19, k. 7–10, 
17–19, 27–29, 46–47].

Репрессии и невысокая предвыборная 
активность оппозиции повлияли на резуль-
таты парламентских выборов. На выборах в 
Сейм проправительственный ББВР набрал 
46,7 % голосов и получил абсолютное боль-
шинство мест – 247 из 444 (на выборах 1928 
года было 125). Центролев имел 17,3 % голо-
сов и 72 мандата (ранее партии Центролева 
без «Пяста» имели 141), СН соответственно 
12,7 % и 62 мандата (ранее 38), а ПСХД – 3,7 %  
и 15 мандатов (ранее вместе с «Пястом» 34). 
На выборах в Сенат ББВР получил 54,6 % го-
лосов и также абсолютное большинство мест –  
74 из 111 [8, 1930, s. 137; 1931, s. 135–136].

Освобождение заключенных в конце 
ноября дало импульс к росту протестов про-
тив их ареста. Бывшие заключенные сделали 
достоянием общественности отношение к ним 
в тюрьме, а внешний вид и состояние здоро-
вья некоторых из них были доказательством 
их свидетельств. Это вызвало потрясение в 
польском обществе, и с этого времени акцент 
в протестах был перенесен с противоправ-
ности ареста на отношение к заключенным в 
тюрьме. Инициировали новую волну проте-
стов оппозиционные партии в новоизбранном 
Сейме. На первом его заседании в декабре 
1930 года при выборе его маршала в 107 бюл-
летенях, которые были признаны недействи-
тельными, было написано слово «Брест» [1,  
s. 211]. Первый запрос об отношении к узникам 
10 декабря внес парламентский клуб СН, дру-
гой от 16 декабря – клубы партий Центролева.

В запросе левых и центристских пар-
тий арест без решения суда на основании 
распоряжения министра внутренних дел без 
даты и без указания оснований ареста назы-
вался «ярким нарушением закона со стороны 
тогдашнего правительства». Арестованные 
«были незаконно посажены в военную тюрьму 
в Бресте над Бугом, подчиняющуюся военным 
властям … несмотря на то, что все они были 
лицами гражданскими и все они были при-
влечены к ответственности на основании рас-
поряжения гражданских властей». В запросе 
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впервые представлялся масштаб беззаконий и 
издевательств над заключенными в Бресте. Их 
перевозила «полиция и военная жандармерия 
в закрытом транспорте в неизвестном для них 
направлении», и вся дорога «проходила среди 
оскорблений и угроз в адрес арестованных». 
По пути был жестоко избит конвоирами Ли-
берман. К арестованным был применен «наи-
более жесткий военный режим, не применяв-
шийся до сих пор даже для дезертиров», за 
нарушение которого к узникам применялись 
«нечеловеческие дисциплинарные наказа-
ния». Заключенными проводились так назы-
ваемые «административно-хозяйственные ра-
боты», в частности, бывший премьер Витос, 
адвокат Либерман, профессор Прагер и дру-
гие «использовались для чистки тряпкой или 
веником, а тем самым почти голыми руками, 
отхожих мест, для мытья полов и коридоров 
под надзором солдат до такого уровня, что не 
привыкшие к таким работам они просто теря-
ли сознание». Либерман во время работ пере-
жил сердечный приступ. Самым тяжелым для 
арестованных были физические и моральные 
издевательства, далеко выходящие за преде-
лы регламента. Среди беззаконий, связанных 
с физическим насилием, в запросе подробно 
описывалось избиение Попеля, указывалось 
на подобные действия в отношении Багинь-
ского, Корфанты, Путека и Барлицкого. Сре-
ди моральных пыток назывались угрозы смер-
ти арестованных, инсценировки расстрелов. 
Приводились высказывания коменданта тюрь-
мы Костек-Бернацкого в адрес заключенных: 
«Вы оскорбили моего вышестоящего, так буд-
то вы оскорбили меня самого, я мог бы при-
казать вас тут у стенки расстрелять и никто 
бы мне слова не сказал»; «…все арестован-
ные зависят от приказа маршала Пилсудского 
и только приказ маршала Пилсудского решит 
их судьбу» [9, s. 33–38].

В развернувшейся в Сейме дискуссии 
над запросами оппозиции клуб ББВР высту-
пил против того, чтобы считать их срочными, 
а один из ближайших соратников Пилсудско-
го Т. Голувко уверял, что «в Бресте злоупо-
треблений не было» [5, s. 139]. В результате 
за срочность запроса СН голосовало 147 де-
путатов, против 208. Таким же был результат 
голосования по срочности запроса левых и 
центристских партий: 146 – за и 211 – против. 
Примечательно, что часть депутатов ББВР не 
голосовала против [10, s. 539].

26 января 1931 г. обсуждению брест-
ского дела было посвящено заседание Сейма, 
продолжавшееся почти 14 часов. На нем с на-
падками на оппозицию и особенно на Центро-
лев обрушился премьер Славек: «Вы сейчас 
поднимаете большой шум о Бресте. Почему 
арестованные ваши люди были посажены, ми-
нуя якобы некоторые процедурные правила 
в Бресте? Для того чтобы у вас не было ис-
кушения выслать ваши боевые группы отбить 
заключенных». Премьер безапелляционно за-
явил: «Я изучил дело и утверждаю, что садизма 
и издевательств не было. Но и там, как в лю-
бой тюрьме, к послушанию должно быть в слу-
чае сопротивления принуждаться силой» [5,  
s. 153–154]. Имея большинство в Сейме, ББВР 
провел выгодное для себе решение по вопро-
су о брестском деле, против чего, кроме оп-
позиции, выступили четыре представителя его 
клуба, включая Кжижановского, отказавшиеся 
от мандатов. Не было принято предложение 
левых и центристских партий на заседании 29 
января о создании комиссии Сейма по рассле-
дованию отношения к узникам в Бресте. 

Позиция правящего лагеря в отноше-
нии Бреста соответствовала директивам Пил-
судского. Он на совещании у президента 18 
ноября дал указание, что «в случае, если бы 
речь зашла о предвыборных репрессиях, либо 
о Бресте, сохранять полное спокойствие». 
Следуя этим указаниям на совещании веду-
щих деятелей санации уже без Пилсудского 
10 декабря было решено, что «если оппози-
ция внесла бы предложение о дополнении по-
вестки дня срочным запросом по делу Бреста, 
то дополнение повестки дня будет отвергнуто 
большинством ББ[ВР]». Тем не менее, даже в 
руководстве клуба ББВР ряд его представите-
лей считали, что, голосуя против срочности 
запроса, «мы подвергаем себя обвинению в 
опасении выяснения дела» [10, s. 528, 533, 
538–539].

18 декабря В. Славек, ставший пре-
мьером вместо отправившегося на длитель-
ный отдых на Мадейру Пилсудского, на со-
вещании заявил, что брестское дело «волнует 
сегодня интеллигентские слои, и это проявле-
ние не следует считать как очень постоянное. 
Оно может, однако, принести определенные 
неблагоприятные побочные следствия, а так-
же некоторое замешательство в Клубе ББ, 
определенное обращение общественного 
мнения на офицеров, которые несли службу в 
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Бресте». Предлагалось пока «сохранить абсо-
лютное молчание со стороны правительства, 
…подождать до начала января, как сложится 
общественное мнение, и лишь после этого 
решать нужно ли давать ответ на запрос или 
обойти его молчанием». Пока же рекомендо-
валось отрядить для публичных выступлений 
пропагандистов и устроить пресс-конферен-
цию, чтобы «сориентировать прессу в том на-
правлении, что была война, и у войны должны 
быть свои крайности, и мы не обязаны нико-
му обещать, что в случае дальнейшей войны к 
таким жестким средствам мы не будем при-
бегать». Эта позиция была одобрена всеми 
участниками совещания [5, s. 145–147].

Несмотря на цензуру и пропаганду 
санации, на рубеже 1930–1931 гг. проблема 
отношения к брестским узникам приобретала 
растущее резонансное звучание в польском 
общественном мнении за пределами Сейма. 
Первый коллективный протест имел место 
10 декабря по инициативе профессора Ягел-
лонского университета в Кракове С. Кота: 45 
профессоров этого университета направили 
депутату Сейма профессору Кжижановскому 
открытое письмо, которое было опубликовано 
в прессе. В нем дело брестских узников было 
названо «самым опасным явлением» из всех 
событий последних лет, подрывающим «мо-
ральные основы общественной политической 
жизни Польши и посредством этого угрожа-
ют развитию, а в дальнейших последствиях 
даже существованию польского государства. 
… Брест позорит имя Польши в Европе. Брест 
вводит разложение и гниль в польскую жизнь» 
[9, s. 39]. Протест профессуры Львовского 
политехнического института был направлен 
в адрес их коллеги, президента Мосьцицко-
го. Протесты шли от профессуры и студен-
тов других университетов, адвокатских рад, 
объединений врачей, представителей твор-
ческой интеллигенции, среди которых были 
видные литераторы А. Струг, З. Налковская, 
М. Домбровская, А. Слонимский, Ю. Тувим, 
Т. Бой-Желеньский.

В правящем лагере брестские события 
не были восприняты однозначно положитель-
но. К президенту Мосьцицкому обращались 
по этому поводу много людей, из-за чего он 
«сам оставался под неприятным впечатле-
нием», ему пришлось успокаивать многих, 
которые, по его признанию, «подавленные 
произошедшими событиями, искали у меня 

поддержки» [1, s. 216]. Министр В. Станевич 
в частной беседе возмущался заявлением Го-
лувко об отсутствии нарушений закона в Бре-
сте [5, s. 139]. Негативную оценку отношения 
к брестским заключенным дали отдельные но-
воизбранные депутаты от ББВР, включая про-
фессора Кжижановского. Критическую пози-
цию заняли некоторые санационные печатные 
органы, в частности, консервативный «Час» и 
левый «Пшелом».

«Брест» имел отклики и за рубежом. 
Либерман писал: после освобождения узнал, 
что «в Вене, где населению с австрийских 
времен я был известен, проходили много-
численные митинги протеста, на которых 
меня называли «второй Маттеоти» [7, s. 297]. 
Социалистический Интернационал на не-
скольких языках издал брошюру с текстом 
депутатского запроса от 16 декабря и вступле-
нием, написанным председателем Социнтерна  
Э. Вандервельде.

10 бывших брестских узников, пред-
ставлявших ППС и крестьянские партии (Ли-
берман, Дюбуа, Мастек, Прагер, Целкош, 
Багиньский, Путек, Савицкий, Витос, Кер-
ник), были привлечены к суду. Он приговорил  
9 обвиняемых к тюремному заключению на 
срок от 1,5 до 3 лет, а Савицкого оправдал.  
31 октября 1939 г. в эмиграции в Париже но-
вые президент Польши В. Рачкевич и премьер 
В. Сикорский амнистировали всех осужден-
ных, вернув им гражданские и прочие права 
[9, s. 399–400].

Против ареста и пребывания в Бресте 
известных политиков до их освобождения в 
основном протестовала оппозиция, и пред-
метом протестов была незаконность ареста и 
заключения в военную тюрьму гражданских 
лиц. После освобождения арестованных наи-
большее возмущение вызывало противозакон-
ное отношение к ним в тюрьме, моральные и 
физические издевательства над ними. Теперь 
протестовала не только оппозиция, но и поль-
ская общественность, отдельные представи-
тели правящего лагеря. Крайне отрицательно 
общественным мнением воспринималось то, 
что поляки страдали от действий поляков,  
и особенно то, что насилие исходило со сто-
роны офицеров, которых окружал ореол бла-
городства. Болезненно прежде всего оппо-
зицией воспринималось нарушения закона в 
отношении видных политических и государ-
ственных деятелей.
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В статье идет речь об особенностях 

изучения археологических древностей, прово-

дившегося на Северо-Западном Кавказе в пер-

вой половине XIX века. Показаны шаги импер-

ской администрации, направленные на поиск, 

изучение и сохранение артефактов. Раскры-
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Интерес к историческому наследию 
Северного Кавказа являлся одной из сторон 
многогранного процесса его вхождения в 
культурное пространство империи, и даже 
перипетии вооруженного противостояния не 
могли помешать этому процессу [15; 20; 21; 
14; 16]. Изучение и демонстрация обнару-
женных здесь античных древностей должны 

были доказать сопричастность Российского 
государства к истокам европейской культуры, 
свидетельствовать о нынешней мощи стра-
ны, которая таким образом позиционирова-
ла себя наследницей славы некогда великих 
цивилизаций. Многочисленные артефакты, 
связанные с жизнью существовавших на Чер-
номорском побережье Кавказа и в Приазовье 
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греческих полисов, принесли в копилку зна-
ний о прошлом региона множество ярких и 
ценных свидетельств, сбор и анализ которых 
государство попыталось упорядочить и моно-
полизировать [1; 2].

С целью сохранения и научного изу-
чения обнаруженных античных древностей 
предполагалось их размещение в музеях,  
о чем доводилось до сведения местного на-
чальства в соответствующих распоряжениях. 
Так, осенью 1830 г. комендант Фанагорийской 
крепости инженер-полковник Мокиевский 
получил предписание от Общего управления 
Кавказской области передать в Керченский 
музей находки, которые хранились в Таман-
ской церкви. Но выполнить это распоряжение 
комендант не мог, т. к. оказалось, что у них 
уже имеется хозяин. Артефакты «есть древние 
остатки от храмов, обитавших на сем остро-
ве в прошедшие столетия народов, и по оты-
скании их здесь, отданы в ползу церкви» [3,  
л. 1–1 об.]. Даже строгие приказы начальства 
не позволили Мокиевскому пойти на конфликт 
с духовенством. А оно не горело желанием 
отдавать ценный дар, который еще 21 августа 
1803 г. получило от жертвователя Льва Ни-
кольского. Судя по описи, церкви достались 
четырнадцать различных находок, среди кото-
рых были коринфские колонны, надгробные 
камни с надписями, мраморные кубки и даже 
«мраморный лев, снятый с ворот древней Фа-
нагории в 1793 году» [3, л. 2–2 об.].

Для решения возникшего затруднения 
решено было сделать запрос к вышестоящему 
начальству. Мокиевский обратился к началь-
нику Кавказской области генералу от кавале-
рии Г. А. Емануелю и получил от него новое 
предписание поторопиться с выполнением 
его распоряжения с добавлением, что «еже-
ли и за сим будет делать отказы, то виновные 
подвергнуться строгому взысканию по зако-
нам ибо о сем состоялась Высочайшая воля» 
[3, л. 1 об.].

Развернувшаяся вокруг этого, на пер-
вый взгляд, рядового события переписка пред-
ставляется весьма наглядной. Она демонстри-
рует то отношение, которое существовало в 
обществе к памятникам истории и культуры. 
Обладание ими было как минимум символом 
престижа, что ценилось как светской, так и 
духовной властью. Апелляция к мнению и 
воле государя требовалась далеко не по вся-
кому поводу, но данный случай, видимо, был 

из разряда таковых. Даже властного ресурса 
Г. А. Емануеля оказалось недостаточно, чтобы 
передать исторические находки во владение 
музея. Не без раздражения он требовал 10 
апреля 1831 г. от исправляющего должность 
Войска Черноморского наказного атамана ге-
нерал-майора Н. С. Завадовского обязать Фа-
нагорийского коменданта выполнить приказ 
«безотговорочно» [3, л. 7–7 об.]. 

Но судя по тому, что этот вопрос был 
вновь поднят Новороссийским и Бессарабским 
генерал-губернатором графом М. С. Воронцо-
вым, известным своим покровительством на-
уке и искусству [18, с. 62–63], на совещании  
6 сентября 1833 г., власти Черномории от-
нюдь не торопились расстаться с хранящими-
ся у них ценностями и под разными предлога-
ми тормозили выполнение приказа. Тогда же 
М. С. Воронцов распорядился направить чи-
новников «для разыскания в пределах войска 
Черноморского, к открытию древних памят-
ников погребенных в курганах» [3, л. 15 об.].  
И в дальнейшем он уделял этому вопросу не-
мало времени, стараясь чтобы ценные свиде-
тельства прошлого стали достоянием науки. 
С этой целью им выделялись средства, в том 
числе для выкупа ценных артефактов у част-
ных лиц.

В свою очередь для стимулирования 
интереса местного начальства оказывать все-
стороннюю помощь археологам Николай I 
дал распоряжение «в случае открытия … ка-
ких-либо драгоценных вещей, сделано будет 
Черноморскому казачьему войску приличное 
по оценке вознаграждение» [4, л. 2].

В дальнейшем и Одесский музей стал 
добиваться передачи в свое хранилище антич-
ных предметов, находящихся в собственности 
Таманской церкви. В частности, «Одесское 
общество истории и древностей» обратилось 
21 сентября 1847 г. к наказному атаману Чер-
номорского казачьего войска генерал-май-
ору Г. А. Рашпилю со следующей просьбой: 
«Состоящее под покровительством Его Им-
ператорского высочества Государя наслед-
ника Цесаревича Великого Князя Александра 
Николаевича Одесское общество истории и 
древностей собирая в свой музеум все остат-
ки древностей, попадающиеся в Южной Рос-
сии, находит полезным хранить у себя и те 
куски мраморных колонн, с крестами и над-
писями, капителей и карнизов, которые нахо-
дятся в ограде Таманской церкви». Расходы на 
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транспортировку этих артефактов Общество 
готово было взять на себя и рассчитывало на 
«сочувствие» атамана «ко всему полезному» 
[7, л. 1–1 об.].

После назначения М. С. Воронцова 
наместником на Кавказ он получил допол-
нительную возможность уделять внимание 
местным древностям. Столкнувшись с фактом 
разграбления и уничтожения каменных изва-
яний, он подключил к их охране Министер-
ство внутренних дел, которое в мае 1847 г. 
распорядилось собрать «сведения, находятся 
ли еще в земле Черноморского казачьего вой-
ска на могилах или курганах каменные извая-
ния, называемые в простонародии «бабами»,  
с присовокуплением названий этих могил, 
если существуют, и по именованием урочищ, 
где они находятся, а также какие князю Ми-
хаилу Семеновичу угодно будет принять меры 
против дальнейшего расхищения этих извая-
ний» [6, л. 1–1 об.]. 

Об этом просила и Императорская 
академия наук, обеспокоенная тем, что эти 
статуи, «которые в недавнем еще времени 
стояли на степных могилах или курганах, осо-
бенно в полуденной России, ныне время от 
времени исчезают» [6, л. 2]. 

Интерес к древностям мы видим и у 
других российских начальствующих лиц, осоз-
нававших всю важность изучения прошлого, 
которое можно было поставить на благо вос-
питания юношества. Так, по распоряжению 
одного из кордонных начальников полковника 
Калери весной 1847 г. «для осмотра найденно-
го в ведомстве татарской станицы Ады (север-
ный берег Таманского полуострова. – Ю. К.)  
древнего камня с надписью, командирован 
был … 5-го конного полка сотник Лебедев. 
Офицер этот скопировал с того камня над-
пись в таком виде как оная есть…» [5, л. 3]. 
К сожалению, надпись сохранилась фрагмен-
тарно, и ее полная дешифровка невозможна. 
Видимо, речь должна идти о надгробной стеле 
с эпитафией по усопшему1.

Наглядным примером служит и пере-
писка между начальником Георге-Афипского 
укрепления полковником Касалапом и наказ-
ным атаманом Войска Черноморского гене-
рал-лейтенантом Г. А. Рашпилем по поводу 

1 Автор выражает искреннюю признательность 
доктору исторических наук Саркису Суреновичу 
Казарову за помощь в переводе текста, скопиро-
ванного сотником Лебедевым. 

раскопанного вблизи укрепления кургана и 
найденной «в недрах онаго древней гробни-
цы с разными вещами» [8, л. 4]. Курган рас-
полагался на левобережье Афипса и был срыт 
воинскою командой, т. к. нередко служил «не-
приятелю наблюдением за действиями наши-
ми» [8, л. 5]. 

В результате были обнаружены цен-
ные свидетельства прошлого, перечень кото-
рых был представлен вышестоящему командо-
ванию: «Опись древним вещам, найденным в 
кургане, разрытом близ Георгие-Афипского 
полевого укрепления, возведенного в земле 
шапсугов, при р. Афипсе, в 15 верстах выше 
его устьев 5 апреля 1850 года.

1) Остатки железной кольчуги, в че-
тырнадцати различной величины кусках. От 
сильного окисла металлическая сеть кольчуги 
слилась в сплошную и твердую кору.

2) Остатки металлического шлема в 
двух кусках.

3) Стрелы: а) копьевидных десять, б) раз-
двоенных в виде вил пять, в) долотовидных две.

4) Блях медных круглых, разной вели-
чины восемь.

5) Колец медных, разной величины пять.
6) Колец чистого золота разной вели-

чины три.
7) Пряжек медных, в обломках две.
8) Пуговиц медных, небольших, кру-

глых две.
9) Шариков хрустальных, по-видимо-

му, имевших значение пуговиц, или привесок, 
два – из коих один расколот пополам.

10) Сосуд хрустальный, граненый, 
имеющий длинное узкое горло с шести уголь-
ным разводом наверху – один» [8, л. 8–8 об.].

Такой разнообразный и дорогой по-
гребальный инвентарь позволяет сделать вы-
вод о высоком статусе погребенного в кургане 
человека. К сожалению, непрофессиональный 
характер произведенных раскопок не позво-
лил реконструировать особенность самой 
курганной насыпи, да и сообщений о костных 
останках в материалах дела не было. Тем не 
менее, вещи были незаурядными, и возник за-
мысел «эту археологическую находку посвя-
тить будущему музеуму войсковой гимназии», 
открытие которой планировали в мае 1851 г. 
Как отмечалось в докладе на имя наказного 
атамана: «Это будет первое благородное при-
ношение храму науки, а наука есть семя всего 
благородного и доброго» [8, л. 6–6 об.].
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В 1852 г. стал вопрос о проведении 
регулярных археологических раскопок на Та-
манском полуострове. Этому предшествовала 
поездка министра Внутренних дел в 1851 г.  
по землям Черноморского войска, когда по 
распоряжению наместника были произве-
дено «разрытие нескольких курганов около 
Тамани». Хотя эти некрополи оказались раз-
грабленными еще в глубокой древности, при-
сутствующие высокие руководители призна-
ли, что «Таманский полуостров представляет 
вообще весьма любопытную для науки мест-
ность, и есть надежда, что при дальнейших ра-
зысканиях может быть определено настоящее 
положение древнего города Фанагории» [9,  
л. 1–1 об.]. Как видно, интерес вызывали не 
столько отдельные вещи, пусть и имеющие 
высокую художественную ценность и привле-
кательные для коллекционеров, сколько реше-
ние крупной научной задачи. А она со времен 
«Греческого проекта» Екатерины Великой 
вполне соответствовала политическим инте-
ресам России [17, с. 62–68; 19, с. 116–117]. 

Примечательно, что данное предложе-
ние нашло поддержку у самого императора. 
Николай I не только дал разрешение, но еще 
и пожертвовал тысячу рублей серебром для 
финансирования предполагаемых работ. Их 
проведение поручили «возложить… на скуль-
птора и рисовальщика Керченского музеума 
штабс-капитана Бегичева» [9, л. 1 об.]. 

Были наняты рабочие с опытом «ка-
менноломли», кроме того штабс-капитан про-
сил о «назначении к нему 5 человек казаков 
конных и 20 пеших с оружием; первые для по-
сылок и извещения его в случае если бы что 
ни будь из древностей было отыскано, а по-
следние для караула» [9, л. 5 об.]. Без охраны 
обойтись было невозможно, т. к. слухи о «нес-
метных сокровищах» магнитом притягивали 
к раскопкам любопытных, которые не прочь 
были поживиться найденными артефактами. 
Черноморское начальство с пониманием от-
неслось к просьбе Бегичева и выделило ему 
необходимую охрану «на время производства 
работ» [9, л. 31 об.]. 

Более того, в 1854 г. было разре-
шено «построить помещение на войсковой 
земле Черноморского казачьего войска близ 
станции Сенной для чиновников и рабочих, 

производящих археологические раскопки на 
Таманском полуострове» [13, л. 12]. Предпо-
лагалось, что эта постройка будет иметь вре-
менный характер, и после завершения работ 
ее демонтируют. Но судя по тому, что о нали-
чии «помещения в двух зданиях» говорится в 
переписке, датируемой 1865 г., потребность в 
стационарной археологической базе сохраня-
лась все эти годы [10, л. 18–18 об.].

Преодолеть тягу местного населе-
ния к самостоятельным поискам древностей 
было невозможно. Никакая охрана не могла 
уберечь памятники старины от разрушения, 
а находки от разграбления. Тогда возникла 
идея привлекать частных энтузиастов для ар-
хеологических изысканий, но уже на службе 
государству. 

Весьма любопытная информация со-
хранилась о неком закубанском поселянине 
Размашкине, который обратился с таким пред-
ложением к войсковому начальству: «Личная 
сказка. 1854 года июня 17 дня закубанский 
поселянин Николаевской станицы Ефим Пе-
тров Размашкин объяснил, что он, находясь на 
заработках в станице Таманской по письмен-
ным видам, получаемым из Анапского прав-
ления Закубанских поселян, желает искать 
собственными способами в юрте сей станицы 
и таковой Темрюкской древностей, не требуя 
при этом ни от казны, ни от Войска никаких 
пособий. Почему о дозволении ему раска-
пывать курганы беспрепятственно, просит у 
г. Исправляющего должность наказного ата-
мана Черноморского казачьего войска и ка-
валера установленного документа. При этом 
он обязывается из имеющих отыскиваться им 
древностей ничего не скрывать, а по отыска-
нии в то же время объявлять о том ближай-
шему присутсвенному месту» [13, л. 2–2 об.].

С такого рода искренним, зачастую 
бескорыстным интересом кавказское началь-
ство сталкивалось неоднократно и в даль-
нейшем [11, л. 1]. Передавая находки, люди 
хотели узнать, «может быть, можно будет ис-
следовать, какие народы обитали в округе» 
[12, л. 1] той земли, которая ныне стала их ма-
лой Родиной. И это, пожалуй, главная заслуга 
всех тех, кто тщательно собирал и сохранял 
«дела давно минувших дней, преданья стари-
ны глубокой».
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В статье рассматривается оценка гене-

ральным консулом России в Будапеште князем 

А. Н. Львовым развития промышленности Вен-

грии в конце XIX в. В материале отмечается, 

что не всегда позиция дипломата совпадала 

реальными фактами, его политические взгля-

ды и отсутствие экономического образования 
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Оценивая перспективы венгерской 
экономики в 1899 г., генеральный консул 
России в Будапеште князь А. Львов отмечал 
ее глубокий кризис с весьма туманными пер-
спективами. Генеральный консул экономиче-
скую политику правительства Венгрии оце-
нивал в целом отрицательно. По его мнению, 
правящие круги Венгрии, погрязнув в полити-
канстве и в борьбе с Австрией, абсолютно не 
представляли реальную ситуацию в народном 
хозяйстве страны, не предпринимая реши-
тельных мер по развитию экономике, борьбе 
с безработицей и нищетой широких слоев на-
селения [1, л. 56–57]. 

Глобальных причин кризиса венгер-
ской экономики, в том числе ее промышлен-
ности, на взгляд дипломата, к 1899 г., было 
три. Первая – это неопределенность эконо-
мических связей между Австрией и Венгри-
ей, им все труднее становилось достигать 
компромисса в вопросах сохранения общего 
таможенного пространства. Многие потен-
циальные инвесторы, особенно иностранные, 
опасаясь чрезмерного обострения отношений 
между Веной и Будапештом, не хотели ри-

сковать своими деньгами. Неопределенность 
лихорадила фондовый рынок Венгрии и ее 
товарные биржи. Стоит отметить значитель-
ную зависимость Венгрии от иностранных и 
австрийских инвестиций, так как отечествен-
ный капитал не был в состоянии обеспечить 
капитальными вложениями народное хозяй-
ство страны в необходимых масштабах [2,  
л. 62]. Доля иностранных инвестиций, вклю-
чая австрийские, постепенно сокращалась в 
пользу внутренних инвестиций с 60 % 1867 г. 
до 45 % в 1900 г. от общего объема инвести-
ций [13, с. 2]. 

Поэтому положение дел на фондовой 
бирже Будапешта во многом зависело от по-
ведения иностранных инвесторов. Бегство 
иностранного капитала вело к падению стои-
мости ценных бумаг страны. По мнению кон-
сула, этот процесс отчасти отмечался в конце 
90-х гг. XIX в. В 1897 г. операции с венгерски-
ми ценными бумагами составили 187,4 млн  
гульденов, а в 1899 г. – чуть более 180 млн 
гульденов [2, л. 66]. С 1894 по 1898 гг. ко-
тировки железнодорожного займа упали с 
124 гульденов до 120 гульденов, выкупных 
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земельных облигаций – с 97,25 гульденов до 
96,75 гульденов, обвались на 4 млн гульденов 
акции страховых компаний, региональных 
железных дорог, угольных шахт и кирпичных 
заводов. Инвесторы уводили свои средства из 
страны частично, вкладывая их большую часть 
в более надежные объекты внутри Венгрии.  
В частности, курс облигаций венгерского 
внешнего займа с 1894 по 1898 гг. вырос с 
156 гульденов до 158 гульденов [2, л. 67]. 

К началу ХХ в. 10,43 % промышленных 
предприятий страны принадлежало иностран-
ным инвесторам. Отсюда все разговоры о 
массовом оттоке средств из Венгрии в конце 
XIX в. не выдерживают критики. По данным 
современного венгерского историка Ф. Са-
ваи, с 1867 по 1914 гг. объем австрийских и 
иностранных инвестиций, главным образом 
французских и германских, в экономику Вен-
грии достиг 6,8 млрд крон [13, с. 2]. 

Вторая причина, заключалась в рас-
пространении среди венгерских аграриев ан-
тикапиталистической ментальности. Причем 
данный процесс затронул не только крестьян 
страны, многие крупные землевладельцы не 
скрывали своей неприязни к банкам, биржам, 
крупному капиталу [2, л. 54]. Технические 
новшества и современные подходы ведения 
хозяйства с трудом пробивали себе дорогу в 
венгерском селе. Однако дипломат в данном 
случае несколько сгущал краски. С 80-х гг. XIX в.  
в сельском хозяйстве Венгрии при поддерж-
ке государства начался активный процесс 
модернизации. Это становится мощным сти-
мулом индустриализации страны [5, с. 393]. 
С одной стороны, аграрный сектор требовал 
сельскохозяйственную технику, удобрения, 
новый инвентарь. С другой стороны, в резуль-
тате интенсификации хозяйства росли доходы 
венгерского села, и оно выступало в качестве 
наиболее крупного потребителя промышлен-
ных товаров. 

Естественный процесс разорения кре-
стьянских хозяйств воспринимался консер-
вативной частью венгерского общества как 
большая трагедия, подрывающая самобытные 
устои мадьяр, их образ жизни [9, р. 69]. Про-
летаризация села стала острой дискуссионной 
темой на страницах ведущих газет и на парла-
ментской трибуне. Многие политики и обще-
ственные деятели в ней видели угрозу будуще-
му страны, ее национальной самобытности, 
что особенно болезненно воспринималось в 

условиях многонационального состава насе-
ления Венгрии на рубеже XIX – начала ХХ вв.  
Связанный с разорением крестьян процесс 
эмиграции населения из Венгрии в США и 
другие государства добавлял страхов, и вен-
герское общество боялось потери десятков 
тысяч соотечественников и прежде всего мо-
лодежи [4, с. 292]. 

Третья причина кризиса мало зависела 
от самой Венгрии. В последней трети XIX в. 
Европа переживала мировой аграрный кри-
зис. Дешевая сельскохозяйственная продук-
ция из США, Австралии, Аргентины и Канады 
хлынула на европейский рынок, обваливая 
цены на продукцию местных производителей. 
Сельскохозяйственная продукция из стран 
«Нового света» проникла в австрийскую по-
ловину империи Габсбургов через Германию 
в Богемию и Триест в югославянские земли [2, 
л. 53–54]. Состояние дел в экономике Венгрии 
во многом зависело от экспорта муки, зерно-
вых культур, продукции животноводства и 
других сельскохозяйственных товаров. При 
этом не стоит забывать, что именно Австрия 
являлась основным потребителем венгерско-
го сельскохозяйственного экспорта. 

По сведениям российских диплома-
тов, эта тенденция проявилась в изменении 
сальдо внешнеторгового оборота Венгрии.  
В 1893 г. страна вывозила товаров на 524,5 млн  
гульденов, а ввозила на 513,1 млн гульденов. 
С 1895 г. импорт превысил экспорт на 39 млн 
гульденов. В 1897 г страна несколько сокра-
тила отрицательное сальдо, импорт достиг 
554,8 млн гульденов, а экспорт – 540,9 млн 
гульденов [2, л. 69]. Отрицательное внешне-
торговое сальдо негативно сказывалось на 
общем платежном балансе Венгрии. Внешняя 
торговля перестала быть источником притока 
средств в страну. Тем не менее, с 1890 г. пра-
вительству страны удалось перейти на безде-
фицитный бюджет. 

Министерство торговли Венгрии на 
рубеже XIX–ХХ вв. понимало всю сложность 
ситуации в экономке страны. В отчете мини-
стра торговли за 1901 г., где подводились ито-
ги ее развития за прошлые годы, в качестве 
первоочередной меры выделялась необходи-
мость дальнейшей модернизации венгерской 
промышленности. Кроме этого, в отчете ста-
вилось под сомнение будущее мелкого ремес-
ленного производства. 

К началу ХХ века в стране насчитыва-
лось всего 29 промышленных предприятий, 
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где трудились более 500 рабочих, на предпри-
ятиях, имевших 20 рабочих и хотя бы один 
двигатель, были заняты всего 30,1 % всех ра-
бочих Венгрии [2, л. 80]. Министерство при-
знавало наличие на малых предприятиях раз-
личных форм кабалы рабочих, в частности,  
в цехах сохранялся институт ученичества, 
мелкие предприятия не могли рассчитывать 
на получение кредита в банке, попадая в зави-
симость от ростовщиков и т. д. Все это обре-
кало их на разорение. Спасением для ремес-
ленников и мелких предпринимателей могла 
стать кооперация, и правительство выражало 
готовность поддержать такие начинания [2,  
л. 75]. К 1895 г. при участии правительства 
мелкие производители создали: 10 обществ 
взаимного кредита, 6 синдикатов по организа-
ции сбыта готовой продукции, 13 синдикатов 
по закупке сырья, 16 потребительских союзов.

Начало ХХ в. для промышленности 
страны министерство торговли оценивало бо-
лее оптимистично, в отличие от российских 
дипломатов. В 1900 г. в Венгрии были введены 
в строй 46 новых промышленных предприятий 
с капиталом в 31 млн крон, в 1899 г. данный 
показатель составлял 20 предприятий с капи-
талом в 23 млн крон [2, л. 72]. Правительству 
удалось добиться размещения на предприяти-
ях страны крупных военных заказов для армии 
Австро-Венгрии. В 1895 г. Венгрии обеспечи-
вала примерно 30 % поставок снаряжения и 
вооружений для армии Австро-Венгрии. 

В этой связи следует отметить, что 
правительство Венгрии в последней трети XIX 
века разработало масштабную программу по 
развитию отечественной промышленности. 
Она включала: 1) выделение ссуд и субсидий;  
2) предоставление льготных транспортных тари-
фов; 3) размещение государственных заказов. 

В 1868 г. промышленность страна по-
лучила всего 134 франка субсидий, к 1872 г. 
они достигли 111 тыс. франков, а в 1895 г. 
560 тыс. франков. Правда, в 1896 г. субсидии 
несколько сократились до 520 тыс. франков. 
В общем с 1868 по 1896 гг. промышленность 
Венгрии получила от правительства финан-
совой помощи на 3 млн 411 тыс. франков [2,  
л. 81]. В 1890 г. правительство учредило специ-
альный фонд для содействия промышленно-
сти и торговле, выделив на эти цели 2,5 млн  
франков. 

Ставка делалась на развитие в Венгрии 
предприятий, выпускавших дефицитные това-

ры для постепенной замены импортных това-
ров на отечественную продукцию. Закон III  
1890 г. вводил: льготы на 15 лет для новых 
промышленных предприятий, приобретав-
ших современное оборудование для выпуска 
дефицитных товаров, не производившихся в 
Венгрии; для предприятий, имевших совре-
менное оборудование; предприятий, изготав-
ливавших изделия из золота, серебра, латуни, 
цинка, олова, стали, проволоку, эмалирован-
ную посуду, иголки, кузнечные и слесарные 
изделия, оружие, научные приборы, про-
мышленное оборудование, электродвигатели, 
фарфор, канализационные и водосточные 
трубы, огнеупорную черепицу, стекло. До-
полнительно льготы распространялись на все 
предприятия химической промышленности. 
Всего под действие закона попали 782 пред-
приятия [2, л. 84]. Особое внимание прави-
тельство уделяло развитию нефтеперераба-
тывающей промышленности страны. С 1883 г.  
в Венгрии стали строиться крупные нефте-
перерабатывающие заводы. Сырую нефть 
страна в основном получала из Галиции и в 
небольших объемах из Румынии. 

Только в 1895 г. министерство торгов-
ли приобрело для нужд правительственных 
учреждений продукции на 80 млн гульденов 
у отечественных производителей и всего на  
10 млн – у иностранных, в том числе австрийских. 

Особые льготы от правительства по-
лучали промышленные предприятия, экс-
портировавшие свою продукцию за пределы 
страны. Венгрия видела в стимулировании 
экспорта важную стратегическую задачу, 
способную в перспективе вывести страну в 
ранг мировых лидеров в области промышлен-
ного производства, обеспечив ее промыш-
ленность гарантированными рынками сбыта.  
В Будапеште понимали, что в ближайшие годы 
ее индустрия насытит собственный внутрен-
ний рынок и стране придется вести борьбу за 
внешние рынки, а для этого необходима была 
тщательная подготовительная работа. Для 
этих целей был создан Венгерский торговый 
музей, который занимался изучением потре-
бительского спроса на рынках Балкан и Ближ-
него Востока. Музей через 13 своих отделе-
ний собирал заказы от местных торговцев, 
защищал интересы венгерских экспортеров за 
рубежом. В год на содержание музея прави-
тельство в среднем выделяло около 300 тыс. 
франков [2, л. 85]. Для сравнения в России 
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такого рода идея только обсуждалась. Успе-
хи внешней торговли Венгрии подкреплялись 
существенными инфраструктурными проек-
тами (модернизация порта Фиуме, развитие 
Дунайской речной флотилии, строительство 
элеваторов и т. д.). 

Объектом пристального внимания 
венгерского правительства становится раз-
витие транспортной инфраструктуры. Эко-
номический подъем в стране, рост внешне-
торгового оборота требовали модернизации 
транспортной системы. С 1867 г. Венгрия 
начла развивать речное судоходство. С 1867 
по 1875 гг. был реконструирован канал Фран-
ца, объем вложений в данный проект составил 
около 10,5 млн гульденов, начал строиться ка-
нал Франца-Иосифа, в 80-90-е гг. были пред-
приняты масштабные работы на Дунае в рай-
оне Железных ворот. Всего с 1867 по 1895 гг.  
Венгрия потратила на строительство каналов 
77 млн гульденов, из них 45 млн гульденов 
было вложено в проведение работ на Дунае [2, 
л. 156]. В Будапеште вынашивались и амбици-
озные трансграничные проекты. В частности, 
в Венгрии активно обсуждали возможность 
соединения с помощью каналов балтийского 
порта Штеттин с Будапештом и Фиуме, но для 
этого требовались колоссальные средства [3, 
л. 10]. Постройку речных судов обеспечивали 
два предприятия: завод Шенахена и Гартмана 
(уставной капитал в 700 тыс. гульденов) и за-
вод АО «Danubuis» (уставной капитал 1 млн 
гульденов). Венгрии удалось создать эффек-
тивную систему речного судоходства. 

С 1881 г. Венгрия приступила к реали-
зации масштабного проекта, направленного 
на создание собственной морской судоходной 
компании «Адрия». Зависимость от австрий-
ской компании «Ллойд» тяготило правитель-
ство страны, тем более не всегда Будапешту 
удавалось прийти к полному взаимопонима-
нию с «Ллойдом». С 1891 г. Венгрия полно-
стью разорвала связи с «Австрийским Ллой-
дом». Пароходы «Адрии» совершали рейсы в 
Марсель, Геную, Лондон, Роттердам, Гамбург, 
Ливерпуль, Рио де Жанейро и т. д. Правитель-
ство оказывало поддержку «Адрии», догова-
риваясь с ней об объемах государственных 
субсидий, направлении маршрутов, ставках 
тарифов, заключая по данному поводу специ-
альное соглашение с компанией. «Адрия» еже-
годно получало около 570 тыс. гульденов суб-
сидии, а остальные компании более 400 тыс.  

гульденов [8, с. 298]. В 1899 г. «Адрия» имела 
25 пароходов. Кроме этого, в стране действо-
вали еще две мореходные компании: «Венге-
ро-хорватское анонимное общество морско-
го пароходства» (20 судов) и «Судоходное 
общества Л. Шварца», владевшее 2 парохода-
ми. В 1899 г. морской флот Венгрии состав-
лял 157 парусных судов с общим тоннажем  
21 тыс. тонн и 68 пароходов с тоннажем  
44,7 тыс. тонн [8, с. 297]. Численность парус-
ных судов в Венгрии в последней четверти 
XIX в. неуклонно снижалась. Большие работы 
проводились по модернизации единственного 
морского порта Венгрии Фиеме. С 1871 по 
1894 гг. на эти цели было потрачено почти  
16 млн гульденов. В результате пропускная 
способность порта увеличивается с 126 тыс. 
тонн в 1869 г. до 1 млн тонн в 1894 г. Работы по 
модернизации порта не прекращались и после 
1894 г. Рост товарооборота порта свидетель-
ствовал о грамотной политике правительства. 

Первая железная дорога в Венгрии 
появилась в 1820 г., к 1847 г. железнодорож-
ная сеть составила всего 185 км., а в 1890 г. 
уже превысила 11 тыс. км. В эпоху дуализма в 
стране началось бурное строительство желез-
ных дорог при самом активном участии госу-
дарства. Это привело к резкому увеличению 
количества перевезенных грузов и пассажи-
ров. В 1867 г. в Венгрии по железным дорогам 
перевозилось 2,9 млн пассажиров и 3,8 млн 
тонн грузов, а в 1895 г. данные показатели со-
ставили 53,2 млн пассажиров и 28,9 млн тонн 
грузов [2, л. 162]. 

Локомотивом развития промышлен-
ности Венгрии в последней трети XIX в. явил-
ся ряд секторов экономики. Ведущее место 
в структуре индустриального производства 
Трансильвании занимала пищевая промыш-
ленность, на которую в конце XIX в. прихо-
дилось около 15 % промышленных рабочих 
страны и 40 % продукции венгерской про-
мышленности. Исключительное положение 
как в пищевой промышленности, так в эконо-
мике Венгрии в целом занимало мукомольное 
производства, в меньшей степени – сахарная 
промышленность. Мельницы страны стали 
крупнейшими заказчиками для предприятий 
машиностроения. Ведущие венгерские инже-
неры, в том числе знаменитого завода Ганца, 
трудились над улучшением оборудования для 
мукомолов. Зерно высокого качества, посту-
павшее из Бачки и Баната, служило основой 
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для получения высококачественной муки, 
пользовавшейся большим спросом в империи 
Габсбургов и за ее пределами. Спад производ-
ства в мукомольной промышленности всегда 
вызывал большую тревогу у правительства. 
Оно понимало все негативные последствия 
данного явления для всей экономики Венгрии 
[7, с. 59].

Особая роль в данном процессе отво-
дилась строительству. В стране после заклю-
чения дуалистического соглашения начался 
строительный бум, особенно он затронул 
Будапешт. Венгерская элита поставила амби-
циозную задачу по превращению города во 
вторую столицу империи во всех отношениях. 
Будапешт становился крупнейшим экономи-
ческим центром Венгрии и одним из локомо-
тивов развития всей экономики Австро-Вен-
грии. В частности, в 1894 г. в Венгрии 
действовали 328 акционерных обществ, из 
них 114 находились в столице, их уставной ка-
питал превысил 220 млн франков, в то время 
как провинциальные АО имели всего 174 млн  
франков [2, л. 80]. Закон XIV 1890 г. для раз-
вития акционерных обществ на территории 
Будапешта вводил для них ряд существенных 
льгот, в том числе и при начислении налого-
вых ставок и др. 

Элита страны была готова тратить ко-
лоссальные средства на перестройку Будапеш-
та, чтобы он на равных мог конкурировать с 
Веной. В 80–90- х гг. в столице Венгрии стро-
илось около 9 тыс. зданий, в том числе более 
6 тыс. жилых домов на 360 млн гульденов [2, 
л. 60]. Новое здание парламента, проспект 
Андраши, улица Ваци и многие другие гран-
диозные объекты появились на карте венгер-
ской столицы. Метрополитен в Будапеште стал 
вторым в Европе после лондонского метро. 
Строительный бум способствовал развитию 
производства строительных материалов, ме-
таллургии, горнодобывающей и деревообра-
батывающей промышленности, транспорта. 

В конце XIX в. министерство торговли 
Венгрии констатировало рост объемов произ-
водства в мукомольной (на муку приходилось 
до 14 % венгерского экспорта. – И. К.), сахар-
ной, винокуренной, горнодобывающей, тек-
стильной промышленности, в пивоварении,  
в металлургии, машиностроении. В то же вре-
мя министерство отмечало ряд неудовлетвори-
тельных факторов, сложившихся в индустрии. 
К его великому разочарованию, Венгрия 

по-прежнему в больших объемах импортиро-
вала пиво, при насыщении внутреннего рынка 
отечественным текстилем возникли большие 
проблемы с его качеством, поэтому потреби-
тель зачастую предпочитал покупать импорт-
ный текстиль вместо венгерского [2, л. 96]. 

Следует отметить, что современники 
много уделяли внимания развитию в Венгрии 
машиностроения и электротехнической про-
мышленности. С 1870 по 1900 гг. производ-
ство машин в стране увеличилось с 7,89 млн 
крон до 82,88 млн крон [12, с. 299]. Пока-
зателем экономического роста Венгрии, по 
мнению министерства, являлся рост доходов 
акционерных обществ страны. В 1895 г. они 
достигли 11,1 млн гульденов, что составило 
7,88 % от их основного капитала [2, л. 96]. 
Это был высокий показатель. 

Проявлением экономического роста 
Венгрии становится увеличение сбережений 
населения страны. Если в 1886 г. они состав-
ляли 50 млн гульденов, то в 1895 г. достиг-
ли 795 млн гульденов. Правда, Цислайтания 
в данном отношении совершила еще более 
впечатляющий рывок с 70 млн гульденов до 
1 млрд 840 млн гульденов [2, л. 61]. Следует 
подчеркнуть, что с момента заключения со-
глашения 1867 г. банковская система Венгрии 
активно развивалась. В 1867 г. в стране дей-
ствовали 5 банков, 105 сберегательных касс 
и 1 общество взаимного кредита, их уставной 
капитал составлял 4,3 млн гульденов, в 1896 г.  
920 банков и сберегательных касс имели 
уставной капитал в 225 млн гульденов [2,  
л. 226]. В то же время кредиты банками Вен-
грии выдавались под высокий процент, он 
значительно превосходил среднеевропейский 
показатель. Тем не менее, процент по креди-
там постепенно снижался, позитивно сказы-
ваясь на общем деловом климате страны. 

В 1901 г. князь А. Львов, оценивая эко-
номические итоги 1900 г., отмечал: «Никогда 
еще Венгрия не находилась под давлением та-
кого гнетущего экономического положения, 
никогда она так глубоко не осознавала свою 
слабость, никогда настоящее не было более 
безотрадно, и перспективы ближайшего бу-
дущего не отмечались большей мрачностью, 
как в подведении итогов истекшего года» 
[6, с. 618]. В донесении в МИД, он уточнял 
свою позицию. По его глубокому убеждению, 
положение дел в сельском хозяйстве, внеш-
ней торговле и финансах Венгрии выглядели 
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вполне удовлетворительно, чего нельзя было 
сказать о промышленности, строительстве и 
транспорте. Причины экономического застоя 
Венгрии в 1900 г. в большинстве случаев объ-
яснялись действием объективных факторов. 
Промышленный рост столкнулся с ограничен-
ным спросом жителей страны. Из-за войны в 
Трансильвании и в Китае ухудшилось положе-
ние на мировых рынках, особенно болезнен-
но на Венгрии сказался рост процентов по 
кредитам, стачки рабочих парализовали рабо-
ту многих предприятий и, более того, Венгрия 
переживала угольный кризис. 

Особенно негативно на венгерской 
промышленности сказывалась конкуренция с 
австрийской продукцией [2, л. 1]. В частности, 
внимание князя А. Львова привлек набираю-
щий силу конфликт между австрийскими и 
венгерскими мукомолами. Ввоз муки из Вен-
грии в Австрию в больших масштабах вел к 
большим убыткам в мукомольной промышлен-
ности Цислайтании. Только из Будапешта на 
экспорт, в том числе в Австрию, шло до 60 %  
всей производимой в городе муки. Австрий-
ские производители потребовали от Вены 
ограничения ввоза муки из Венгрии [2, л. 134].

Необходимо подчеркнуть отсутствие 
единой позиции у деловых кругов Венгрии в 
вопросе о сохранении экономического союза 
с Австрией. По данным Торгово-промышлен-
ной палаты Будапешта, аграрии и торговцы 
выступали за сохранение союза, а промыш-
ленники – против. Аграрии боялись потерять 
емкий австрийский рынок для сбыта своей 
продукции, торговцы имели значительные до-
ходы от реализации австрийских товаров. По-
этому аграрии требовали не полного разрыва 
связей, а устранения льгот на импорт сель-
скохозяйственной продукции из других госу-
дарств в Цислайтанию, излишнего контроля 
ветеринарной службы Австрии, над качеством 
ввозимой из Венгрии продукции [2, л. 147]. 

В палате признавали необходимость 
проведения гибкой протекционистской поли-
тики в целях сбалансирования интересов про-
мышленности и сельского хозяйства. Боль-
шинство членов палаты не сомневалось в том, 
что Венгрия легче перенесет разрыв с Австри-
ей, поскольку австрийская половина империи 
нуждалась в импорте из Венгрии сельскохо-
зяйственной продукции. В целом в Будапеште, 
да и в других европейских столицах бытова-
ло мнение о меньшей зависимости аграрных 

стран от экономических катаклизмов, в отли-
чие от индустриальных держав. 

Венгерская национальная оппози-
ция требовала разрыва таможенного союза 
с Австрией. По мнению ее представителей, 
если Германия нанесет удар по сельскохозяй-
ственному экспорту Венгрии, подняв на него 
ввозные пошлины, Будапешт не сможет отве-
тить адекватно. Как только он повысит ввоз-
ные пошлины на германские промышленные 
товары, от этого выиграет только австрий-
ская индустрия, которая сможет, используя 
свои конкурентные преимущества нарастить 
ввоз собственной продукции в Транслайта-
нию. Поэтому Венгрия в рамках таможенного 
союза с Австрией была лишена возможностей 
для маневра [2, л. 144]. По мнению князя  
А. Львова, в Венгрии количество сторонни-
ков разрыва экономического союза с Австри-
ей неуклонно возрастало [2, л. 308]. На его 
взгляд, любые антивенгерские кампании в 
Австрии неумолимо вели Венгрию к эконо-
мическому разрыву с австрийской половиной 
империи. Дипломат отмечал рост неприязни 
к Венгрии среди различных слоев населения 
Цислайтании, в том числе среди предприни-
мателей. В Вене никак не могли смириться с 
тем, что Венгрия больше не является сырье-
вым придатком Австрии [6, с. 619]. 

Противники разрыва с Австрией па-
рировали доводами, доказывавшими вред для 
экономики страны, в том числе промышлен-
ность разрыва с австрийской половиной им-
перии. В качестве примера они приводили 
опыт России, где, на их взгляд, высокие про-
текционистские пошлины лишили промышлен-
ность стимулов для эффективного развития,  
а гигантские предприятия разорялись из-за не-
достатка квалифицированных рабочих рук (!)  
[2, л. 154]. 

Рассуждая о причинах пассивного 
торгового баланса империи Габсбургов, ди-
пломат выделял общие проблемы развития 
ее экономики, характерные как для австрий-
ской, так и для венгерской половин империи. 
С одной стороны, они заключались в низких 
темпах роста объемов промышленного про-
изводства. С другой стороны, инертностью 
предпринимателей Австро-Венгрии, осла-
блявшей их позиции в конкуренции с зару-
бежными производителями [2, л. 125]. 

Следовательно, отчеты генерально-
го консула в Будапеште князя А. Львова об 
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итогах развития промышленности Венгрии 
в последней трети XIX в. не совсем точны.  
А. Львов явно сгущал краски при освещении 
ситуации в индустрии Венгрии. С одной сторо-
ны, это объяснялось политическими пристра-
стиями дипломата, не скрывавшего своего 
неприятия к экономической и политической 
системе Венгрии в эпоху дуализма, с другой 
стороны, его неспособностью собрать в еди-
ное целое все «пазлы» многогранной картины 
развития венгерской промышленности в по-
следней трети XIX в. К тому же А. Львов не 
был ни профессиональным экономистом, ни 
выдающимся дипломатом. 

К началу ХХ в. промышленность стра-
ны совершила впечатляющий рывок, что во 
многом было результатом кропотливой и це-
ленаправленной работы предпринимателей 
и правительства Венгрии. С 1870 по 1890 гг. 
ВВП на одного трудящегося в стране вырос 
с 1 890 долларов (по курсу 1990 г.) до 2 373 
долларов в 1890 г. [11, с. 40]. Доля промыш-
ленности в ВВП Венгрии увеличилась с 7,1 % 
в 1870 г. до 10,2 % в 1890 г. [11, с. 39]. 

В 90-е гг. XIX в. объемы промышленно-
го производства демонстрировали в Венгрии 
уверенный рост. В 1867 г. индекс промышлен-
ного производства составлял 22,2 % (показа-
тель 1913 г. – 100 %), в 1890 г. 54,5 %, в 1900 г.  
70,6 %, только дважды в данный период он 
снижался в 1896 г. до 64,3 % с 65,0 % в 1895 г.  
и в 1900 г., показатель 1899 г. – 72,5 % [10, 
с. 167]. О том, что промышленность Венгрии 
в 1900 г. испытывала временные трудности, 
свидетельствует увеличение индекса в 1901 г. 
до 72,3 %, а в 1902 г. – до 75,1 %. 

Отрицая факт развития в конце XIX в. 
серьезного кризиса в промышленности Вен-
грии, предсказанного генеральным консулом 
в Будапеште князем А. Львовым, необходимо 
подчеркнуть, что российскому дипломату все 
же удавалось точно оценить некоторые тен-
денции развития венгерской индустрии, в том 
числе негативные, включая ограниченность 
внутреннего спроса, отрицательные экономи-
ческие последствия неопределенности тамо-
женного союза Австрии и Венгрии, дорогой 
кредит для промышленности и т. д. 
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В статье рассматриваются предпосыл-
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Важнейшей составляющей частью бит-
вы за Кавказ 1942–1943 гг. является оборона 
советскими войсками западной части Главно-
го Кавказского хребта (далее – ГКХ), входящей 
в полосу наступления немецкого 49-го горно-
стрелкового корпуса (далее – ГСК). Перед по-
следним была поставлена задача прорваться 
через перевалы к побережью Черного моря 
и оказать содействие в продвижении 17-й по-
левой армии из района города Туапсе на го-
рода Кутаиси, Батуми и далее в Закавказье. 
Личный состав корпуса специализировался 
на ведении войны в горах, был превосходно 
экипирован и обеспечен соответствующими 
техническими средствами, вплоть до обору-
дования для прокладки канатных дорог. 

Одним из ключевых участков высоко-
горного фронта стало Марухское операци-
онное направление, на котором противник 
намеревался овладеть пер. Марух (2746 м), 
Наур (2839 м) и Нарзан (Кызгыч) (2997 м), 
затем долиной р. Чхалта зайти в тыл Клухор-
ской группе войск, разгромить ее и выйти к 
г. Сухуми. Данные планы были реализованы 
лишь частично и потерпели неудачу, а проти-
востоящей немцам Марухской группе войск 
удалось не допустить развития противником 
успеха и отбросить его к перевалам ГКХ. 

Впервые боевые действия на Марух-
ском направлении в общих чертах были ос-

вещены в исследовании А. Завьялова и Т. Ка-
лядина «Битва за Кавказ», а также в трудах 
министра обороны СССР, маршала А. Греч-
ко и бывшего командующего Закавказским 
фронтом, генерала армии И. Тюленева [13, 
15, 20, 21]. Представляется, что данная ситуа-
ция была обусловлена не столько отсутствием 
соответствующей источниковой базы, сколь-
ко воздействием определенных политико-и-
деологических факторов, не позволяющих 
авторам раскрыть причины первоначальных 
неудач советских войск. Более подробное 
отражение проблема получила в мемуарах 
заместителя командира 3-го стрелкового кор-
пуса (далее – СК) 46-й армии Закавказского 
фронта, полковника В. Абрамова [7], в рабо-
тах историков И. Бабалашвили, В. Бекишвили, 
А. Гучмазова, Х.-М. Ибрагимбейли, И. Траску-
нова, К. Цкитишвили [10, 11, 14, 17, 26],  
а также в сочинениях советских журналистов 
и писателей [12, 16]. 

В современной историографии тема-
тика исследований, посвященных битве за 
Кавказ, значительно расширилась. Так, в со-
ответствующих разделах трудов С. Януша со-
держится системное описание сражений за 
пер. Марух, показана сложность и специфика 
ведения войны на высокогорной местности, 
сформулированы общие закономерности обо-
роны перевалов ГКХ [27, 28]. Несомненный 
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интерес представляет и работа К.-М. Алиева, 
в которой подверглись критическому анализу 
планы советского командования по обороне 
перевалов Марухского направления, охарак-
теризованы природно-климатические условия 
театра боевых действий и др. [8]. В трудах аб-
хазских историков Н. Медвенского и В. Па-
чулия предприняты попытки более детально-
го освещения ряда малоизученных аспектов 
обороны пер. Марух и Наур, включая уровень 
подготовки личного состава к боям на вы-
сокогорье, вопросы быта, повседневности и 
морально-психологического состояния совет-
ских солдат и офицеров [18, 19]. 

В работах немецких исследователей  
А. Бухнера, Р. Кальтенеггера, В. Тике, В. Яко-
би и др. рассматривается история горнострел-
ковых частей Вермахта и их участие в горной 
войне на перевалах ГКХ, приводится общее 
описание хода сражений на пер. Марух, 
Наур, Нарзан (Кызгыч), однако фигурируют 
определенные клише, характерные для немец-
кой историографии Второй мировой войны,  
а также неточности и разночтения, связанные 
с интерпретацией тех или иных событий [1, 2, 
3, 4, 5, 6]. Это свидетельствует о необходи-
мости продолжения обстоятельного изучения 
проблемы с привлечением широкого круга 
источников, прежде всего архивных докумен-
тов и материалов. 

В настоящей статье автор поставил це-
лью более детально осветить первый этап бое-
вых действий на Марухском направлении, ис-
пользуя как уже введенные в научный оборот 
или опубликованные документы и материалы, 
так и новые источники, прежде всего извле-
ченные из Центрального архива Министер-
ства обороны Российской Федерации (далее –  
ЦАМО РФ). 

Оборона перевалов Марухского на-
правления возлагалась на 810-й стрелковый 
полк 394-й стрелковой дивизии (далее – СД) 
3-го СК 46-й армии Закавказского фронта. 
15 августа 1942 г. командир 394-й СД, под-
полковник И. Кантария приказал занять пер. 
Марух и г. Кара-Кая (3893 м) силами 6-й 
стрелковой роты (далее – СР) 3-го стрелко-
вого батальона (далее – СБ) 810-го сп с пу-
леметным и минометным взводами, взводом 
противотанковых ружей (далее – ПТР). На 5-ю 
СР была возложена задача занять и оборо-
нять район Водопада и Ветеринарного поста, 
находящегося 15 км севернее перевала. 4-й 

СР предписывалось выдвинуться с пер. Хим-
са (2467 м) на г. Барух-Баши (3805 м) и быть 
готовыми к контратаке по направлению пер. 
Марух и г. Кара-Кая, 2-й СР – развернуться в 
районе пер. Марух, 1-й СР – выдвинуться на 
южные скаты пер. Клухор и войти в подчине-
ние 815-го СП, 7-й СР – выдвинуться на пер. 
Химса, а также оборонять пер. Наур одним 
стрелковым взводом. 

Утром 17 августа командование 46-й 
армии получило известие о взятии противни-
ком пер. Клухор (2781 м) и Нахар (2885 м).  
20 августа генерал-майор В. Сергацков прика-
зал направить к пер. Марух и Наур 808-й СП 
(командир – майор Ш. Телия) и 810-й СП (ко-
мандир – майор В. Смирнов) 394-й СД. Одна-
ко в связи с критическим положением 815-го 
СП 394-й СД (командир – майор А. Коробов) 
на Клухорском направлении, в план были вне-
сены изменения. Согласно новому приказу, 
упомянутым частям (без 1-го СБ 808-го СП, 
ранее направленного на пер. Санчаро) пред-
писывалось к 24 августа достичь пер. Марух и 
занять его, затем по северным склонам ГКХ че-
рез Северо-Марухский ледник и хребет, впо-
следствии названный Оборонным, выйти в до-
лину р. Аксаут, перейти в ущелье р. Гоначхир, 
нанести удар по частям 1-й горнострелковой 
дивизии (далее – ГСД) «Edelwiess» на пер. Клу-
хор и вновь овладеть им [7, с. 156]. План был 
одобрен заместителем командующего войска-
ми Закавказского фронта, начальником Опе-
ративной группы по обороне перевалов ГКХ, 
генерал-майором войск НКВД А. Петровым. 
Руководство боевыми действиями на Марух-
ском направлении было вверено заместителю 
командира 3-го СК, полковнику В. Абрамову. 
Ответственность за морально-политическое 
обеспечение операции возлагалась на комис-
сара 3-го СК, полковника Л. Буинцева. 

Утром 21 августа полки двинулись 
в путь. В то время, как главные силы 808-го  
и 810-го СП направились на пер. Марух, 
3-й СБ 810-го СП (командир – ст. лейтенант  
Д. Свистильниченко) следовал по маршруту:  
г. Сухуми – пер. Химса – пер. Наур – пер. Нар-
зан (Кызгыч), имея целью обезопасить данный 
участок ГКХ от возможного прорыва против-
ника со стороны Архыза. Скорость движения 
войск замедлялась ввиду нехватки гужевого 
транспорта, мобилизуемого у населения уже 
на марше. Ощущался дефицит средств связи, 
а из шанцевого инструмента имелись в нали-
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чии лишь саперные лопатки при отсутствии 
топоров, кирко-мотыг и пил. Личный состав 
808-го СП был обеспечен двухдневным запа-
сом провианта, а 810-й СП – пятидневным, 
ввиду чего было принято решение об осу-
ществлении самолетами У-2 сброса мешков с 
сухарями непосредственно в ходе следования 
маршевых колонн [7, с. 157]. 

К вечеру 25 августа два батальона 808-го  
СП и 810-й СП достигли подножья пер. Ма-
рух. В 12.00 26 августа солдаты и офицеры 
808-го СП вышли на пер. Марух, приступили 
к постройке оборонительных укреплений и 
установили радиосвязь со штабом 46-й армии. 
Чтобы обезопасить северные подходы к пер. 
Марух от возможных атак противника, 2-й Сб 
810-го СП (командир – майор В. Родионов) 
был направлен на террасы хребта Ужум, на 
пер. Бугой-Чат [21, л. 3–5]. В этот же день из 
г. Сухуми прибыл вьючный транспорт, доста-
вивший 500 кг сухарей, а на пер. Марух вы-
шел Микоян-Шахарский партизанский отряд 
«Мститель», с боями отходивший из Домбая 
[7, с. 164]. По распоряжению штаба 46-й ар-
мии, члены семей партизан (женщины, дети и 
люди преклонного возраста) после одноднев-
ного отдыха были направлены на побережье, 
а на состоявшемся открытом партийном со-
брании отряда были отобраны 13 доброволь-
цев для участия в предстоящем прорыве к пер. 
Клухор в качестве проводников [9, с. 117]. 

В течение дня 27 августа продолжа-
лась подготовка к наступлению. Согласно 
принятому плану советская ударная группи-
ровка состояла из двух частей. Первый сво-
дный отряд в составе 1-го СБ 810-го СП, роты 
минометчиков и роты автоматчиков, возглав-
ляемый заместителем командира 810-го СП, 
майором Кириленко должен был следовать по 
маршруту: пер. Марух – Северо-Марухский 
ледник – пер. Северо-Каракайский – долина  
р. Аксаут – пер. Алибек – Домбай – пер. Чухур 
и вступить в бой с противником в районе Се-
верного Приюта, на подступах к пер. Клухор. 
Второй сводный отряд в составе 3-го СБ 808-го  
СП (командир – ст. лейтенант В. Рухадзе), 
роты автоматчиков и роты минометчиков, 
полковой школы, взвода автоматчиков и от-
деления саперов, возглавляемый командиром 
810-го СП, майором В. Смирновым должен 
был продвигаться по маршруту: пер. Марух –  
Северо-Марухский ледник – пер. Каракай-
ский – долина р. Аксаут – пер. Бадук-Хутый – 

долина р. Гоначхир, выйти в тыл противника и 
совместно с первым отрядом освободить пер. 
Клухор. Оборону на пер. Марух должен был 
занять 2-й СБ 808-го СП (командир – капитан 
В. Татарашвили), при этом в подчинение ко-
мандира 808-го СП переходил находящийся 
на хребте Ужум 2-й СБ 810-го СП. 

Еще на этапе планирования операции 
штабами 46-й армии и 3-го СК были допуще-
ны серьезные просчеты. Численность, воору-
жение и места дислокации немецких частей 
на всей протяженности маршрута советской 
ударной группировки оставались неизвестны-
ми. Установленные трехдневные сроки выхо-
да отрядов к пер. Клухор свидетельствовали 
об игнорировании командованием географи-
ческих и природно-климатических условий 
театра боевых действий, незнании характера 
горной войны и переоценке собственных воз-
можностей. Личный состав не был обучен пре-
одолевать изрезанные глубокими трещинами 
ледниковые поля и не располагал соответству-
ющими техническими средствами, в результа-
те чего еще до первого огневого контакта с 
противником были понесены безвозвратные 
потери. Ввиду отсутствия вьючных живот-
ных транспортировка грузов осуществлялась 
вручную, что приводило к скорому утомлению 
людей. Обеспечение бойцов теплой одеждой, 
боеприпасами, медикаментами и провиантом 
находилось на крайне неудовлетворительном 
уровне, а попытки осуществлять реквизиции 
на территории Карачаевской автономной об-
ласти не могли заменить собой организован-
ного снабжения и заканчивались, как прави-
ло, неудачей. Так, группа солдат 808-го СП, 
высланная 27 августа на расположенный к 
северу от пер. Марух сыроваренный завод, 
обнаружила, что незадолго до их появления 
немецкие войска вывезли все имевшиеся в 
наличии запасы сыра. Не оправдались и рас-
четы полковника В. Абрамова пополнить за-
пасы продовольствия на шеелитовом руднике 
в долине р. Аксаут. Направленные туда бойцы 
были встречены огнем противника и отступи-
ли. Единственным успехом снабженцев 808-го 
СП явилась реквизиция пасшегося на север-
ных подступах к пер. Марух стада из 300 ба-
ранов и овец [7, с. 166]. 

В два часа ночи 28 августа советские 
войска приступили к выполнению поставлен-
ной задачи и к пяти часам утра, построившись 
в две растянутые колонны, покинули пер. Ма-
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рух. Впереди двигался первый сводный от-
ряд под командованием майора Кириленко, 
вслед за ним – второй сводный отряд под ко-
мандованием майора В. Смирнова. Выйдя на 
ледниковые поля, к 8.00 авангард, а затем и 
главные силы ударной группировки подвер-
глись плотному ружейно-пулеметному и ми-
нометному обстрелу со стороны немецких 
дозоров, находящихся на отрогах Оборонно-
го хребта, на плече вершины г. Кара-Кая и на 
гребне над Северо-Каракайским ледником [5,  
s. 116–117]. Не имевшие возможности укрыть-
ся от огня противника, наступавшие понесли 
потери. В сложившейся ситуации командир 
3-го СБ 808-го СП, ст. лейтенант В. Рухадзе 
приказал командирам рот передислоцировать 
личный состав к осыпям и скалам в северной 
части ледяного поля, залечь в моренных об-
разованиях и подготовиться к подавлению 
немецких огневых точек с наступлением 
темноты [8, c. 271]. После полуночи первый 
сводный отряд предпринял попытку выбить 
неприятеля с занимаемых позиций, закре-
пился на ряде участков, но ввиду отсутствия 
возможности продвинуться вперед вынужден 
был провести ночь на леднике. 3-й СБ 808-го  
СП сосредоточился на склоне г. Кара-Кая,  
в то время как противник, впоследствии иден-
тифицированный как 2-я горнострелковая 
рота (далее – ГСР) 2-го высокогорного бата-
льона (далее – ВГБ) 1-й ГСД «Edelweiss», укре-
пился на леднике, расположенном на проти-
воположном склоне, перекрыв наступающим 
путь. В ночь на 29 августа 7-я СР 3-го СБ 
(командир – лейтенант Ш. Марджанишвили) 
по скальным полкам и травянистым террасам 
поднялась на хребет, скрытно обошла и на 
рассвете атаковала немецкие позиции с лево-
го фланга [24, л.89]. Одновременно с этим 8-я 
СР 3-го СБ (командир – лейтенант Н. Схирт-
ладзе), спустившись в ущелье по отвесным 
скалам, приблизилась к немецким укреплени-
ям, открыла огонь и забросала находящихся 
в них солдат противника ручными гранатами. 
Около 60 немецких горных стрелков, устре-
мившихся на правый фланг, были встречены 
очередями станковых пулеметов и винтовоч-
ными залпами резервного взвода штаба 3-го 
Сб 808-го СП. После трехчасового боя ата-
кующие опрокинули противника с командной 
высоты, захватив пулеметы, винтовки, руч-
ные гранаты, патроны, альпинистскую обувь, 
плащ-палатки, консервы, сухари, витамины в 
таблетках, коньяк, ликер и другие трофеи [12, 

с.108]. Немцы отступили к своим базам у озе-
ра, однако большая часть Оборонного хребта 
по-прежнему оставалась под их контролем. 

Наступление советских войск явилось 
для немецкого командования неожиданно-
стью и внесло существенные коррективы в 
планы противника по захвату пер. Марух.  
В момент начала операции к перевалу долиной 
р. Марух продвигался 1-й горнострелковый 
батальон (далее – ГСБ) 98-го горнострелко-
вого полка (далее – ГСП) 1-й ГСД «Edelweiss» 
(командир – майор Ф. Бадер), а долиной  
р. Аксаут наступал 2-й ВГБ 1-й ГСД «Edelweiss» 
(командир – майор П. Бауэр), готовившийся 
начать скрытый обход правого крыла совет-
ской обороны через пер. Южно-Каракайский 
и Западный Аксаут со стороны г. Марух-Ба-
ши, после чего внезапной атакой овладеть 
пер. Марух. На г. Кара-Кая были выставлены 
три офицерских дозора из состава 2-го ВГБ, 
призванные определить и своевременно за-
нять тропы, ведущие на перевал. 26 августа 
один из дозоров, приблизившись к гребню 
г. Кара-Кая, неожиданно наткнулся на отряд 
советских солдат (очевидно, разведгруппу) и 
после непродолжительного боя отступил на 
север, доложив командованию о встрече с 
противником. Получив это известие, майор 
П. Бауэр утром 27 августа поднялся из доли-
ны р. Аксаут в окрестности г. Марух-Баши для 
рекогносцировки местности, осмотрел совет-
ские позиции на пер. Марух и принял реше-
ние ускорить подготовку к запланированной 
на 28 августа операции по захвату перевала. 
Однако предпринятое в этот день наступление 
двух советских сводных отрядов, как отмечал 
Алекс Бухнер, «одним штрихом перечеркнуло 
все расчеты. О принятии запланированного 
прежде боя нечего было и думать, необхо-
димо было сначала уничтожить противника 
в долине» [1]. Обсудив сложившуюся ситуа-
цию, командир 49-го ГСК, генерал Р. Конрад и 
командир 1-й гсд «Edelweiss», генерал-майор  
Х. Ланц признали, что возникшая угроза пра-
вому флангу и тылу дивизии должна быть 
устранена в кратчайшие сроки. Необходимо 
было воспрепятствовать дальнейшему продви-
жению советских войск, купировать прорыв,  
а затем уничтожить или принудить противни-
ка к отступлению. 

К утру 29 августа боевые действия на 
Северо-Марухском и Северо-Каракайском 
ледниках возобновились. 30 августа ударные 
отряды 2-го ВГБ заняли высоту 3020 м, доми-
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нирующую над долиной р. Аксаут, благодаря 
чему находящиеся в более низменной мест-
ности советские войска подверглись воздей-
ствию плотного ружейно-пулеметного и ми-
нометного огня. Немцы атаковали позиции 
второго сводного отряда под командованием 
майора В. Смирнова (первый сводный отряд 
под командованием майора Кириленко не был 
выдвинут вперед и продолжал прикрывать ле-
вый фланг главных сил). Неоднократным ата-
кам подверглись 7-я и 8-я СР 3-го СБ 808-го 
СП, а также резервный взвод штаба полка. 
Положение батальона, равно как и всей со-
ветской ударной группировки, стремительно 
ухудшалось. К вечеру в расположение 3-го 
СБ 808-го СП прибыл майор В. Смирнов, ко-
торый осмотрел позиции и направил в штаб 
3-го СК донесение с просьбой выслать под-
крепления, медикаменты и провиант. 31 ав-
густа из с. Чхалта подошла 9-я ср 3-го СБ 
808-го СП под командованием лейтенанта 
А. Вартаняна, присоединившаяся к сводному 
отряду майора Кириленко и занявшая оборо-
ну на левом фланге. К этому времени стало 
очевидно, что дальнейшие попытки пересечь 
хребет Мысты-Баши и продолжить наступле-
ние к пер. Клухор теряют целесообразность и 
могут привести к катастрофическим послед-
ствиям. Второй сводный отряд вел боевые 
действия на нескольких участках фронта: на 
Северо-Марухском леднике, на моренах в се-
верной части, на склонах Оборонного хребта 
и на Северо-Каракайском леднике [8, с. 272]. 
Личный состав понес большие потери, ощу-
щался острый дефицит боеприпасов, падала 
боеспособность, ухудшались погодные усло-
вия, у солдат и офицеров были обморожения, 
подкрепление не прибывало, а впереди нахо-
дился расположенный на выгодных позици-
ях противник. Угрожающим фактором стала 
острая нехватка питьевой воды, участились 
случаи летального исхода в результате заво-
рота кишок [22, л. 3]. В частях начались голод 
и дизентерия, т. к. выданные бойцам рационы, 
включавшие в себя 0,5 кг хлеба и 2 кг сырого 
мяса на 1 чел. из расчета на 5 суток, были из-
расходованы либо пришли в негодность ввиду 
отсутствия возможности разведения костров 
для приготовления пищи на ледниках и в ска-
лах. Только с 28 по 31 августа в немецкий 
плен сдалось до 150 красноармейцев с воору-
жением и боеприпасами [5, s. 118]. 

В сложившейся ситуации полковник 
В. Абрамов разрешил майору В. Смирнову 

отступить на исходные позиции [7, c. 170]. 
Отход начался в ночь с 31 августа на 1 сен-
тября и осуществлялся небольшими группами 
по тропе через Северо-Марухский ледник. 
«Омытый дождями лед был настолько сколь-
зким, что удержаться на нем было почти не-
возможно, – вспоминал один из очевидцев. –  
Бойцы скользили и проваливались в глубокие 
трещины, а мы останавливались, чтобы выта-
щить их. Упавшие отчаянно звали на помощь, 
а немцы расстреливали нас … Некоторые ос-
лабли настолько, что их пришлось эвакуиро-
вать на палатках медицинской роты» [12, c. 84].  
Прикрывать отход в числе других осталась 
группа под командованием политрука 7-й СР 
3-го СБ 808-го СП Т. Мачавариани, занявшая 
позицию у подножья г. Кара-Кая и отбивавшая 
атаки противника в течение утра и всего дня  
1 сентября вплоть до гибели или обморожения 
всего личного состава [22, л. 3]. Это дало воз-
можность главным силам к ночи 2 сентября вы-
йти на пер. Марух; отдельные группы отошли 
через пер. Восточный Марух. Из 1200 чел.,  
принимавших участие в операции, возврати-
лись около 400, остальные погибли от пуль 
и осколков, сорвались в обрывы и ледяные 
щели, умерли от истощения, замерзли или 
сдались в плен. Численность 3-го СБ 808-го 
СП сократилась до 80 чел. [25, л. 5–6]. Уце-
левшие части были южнее водопада Азырт для 
отдыха и восстановления боеспособности. 

Таким образом, попытка прорыва со-
ветских войск к пер. Клухор и последующее 
отступление на исходные позиции ознамено-
вали собой окончание первого этапа боев на 
Марухском направлении. Несмотря на неу-
дачное завершение операции, действия двух 
сводных отрядов сорвали намеченный немца-
ми штурм пер. Марух как минимум на неде-
лю. Учитывая сложившуюся обстановку, даже 
незначительный выигрыш времени способ-
ствовал решению командованием 46-й армии 
и 3-го СК основной задачи по укреплению 
обороны и срыву наступления главных сил 
1-й ГСД «Edelweiss» на Клухорском направ-
лении. В ходе второго этапа боевых действий 
на Марухском направлении, продлившегося с 
сентября 1942 г. по январь 1943 г., советские 
войска, несмотря на потерю пер. Марух, кон-
тратаковали и вынудили противника отсту-
пить к занимаемым рубежам, что ознамено-
вало окончательный срыв планов немецкого 
командования по выходу к побережью Черно-
го моря на данном участке фронта.
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В статье рассматривается роль Кавказ-

ского Наместничества как автономной управ-

ленческой структуры в процессе укрепления 

связей России и Грузии. В результате анализа 

деятельности администрации Кавказского На-

местничества и личностей царских наместни-

ков (М. Воронцова, А. Барятинского, великого 

князя М. Романова) показано, что в это период 

были заложены благоприятные перспективы для 

развития русско-грузинских культурных, соци-

ально-политических и экономических связей. 

Авторами на основе фактического 

материала рассматриваются примеры истори-
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РОЛЬ КАВКАЗСКОГО НАМЕСТНИЧЕСТВА В РАЗВИТИИ
РУССКО-ГРУЗИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ (1844–1881 гг.)
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Отношения с православной Грузи-
ей всегда были приоритетными для России. 
Многие политические и военные акции рос-
сийского правительства на Северном Кавказе 
предпринимались, исходя из задач обеспече-
ния безопасного сообщения с Южным Кавка-
зом, особенно с Грузией. Трудное военное и 
политическое положение на Кавказе начала 
40-х гг. XIX в. потребовало мер, призванных 
преобразовать систему управления путем со-
средоточения в одних руках военной и граж-
данской власти. 

Новая форма правления была учре-
ждена 19 февраля 1844 г. в виде Кавказско-
го Наместничества, которое получило статус 
высшего государственного органа власти на 
Кавказе. В число его основных задач входи-
ли организация военных действий, управле-
ние горскими обществами и подавление их 
вооруженных выступлений. [27, с. 861]. Цен-
тром Наместничества стал Тифлис. Руково-
дить регионом был призван крупный государ-
ственный деятель, пользующейся авторитетом 
среди военных и гражданских чиновников, 
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проходящих службу на Кавказе, умело соче-
тавший талант военного и опыт администра-
тивной работы, – генерал-лейтенант Михаил 
Семенович Воронцов. Современники расце-
нивали его как «личность, принадлежащую к 
сонму наилучших и яснейших мужей нашей 
отечественной летописи» [15, с. 130].

Институт наместничества сосредота-
чивал в своих руках все управление краем, 
определяя, фактически, политику России в 
этом регионе, а Наместник выступал в роли 
арбитра, олицетворяющего власть Российской 
империи на Кавказе. К числу первостепенных 
задач, решением которых должно было зани-
маться Наместничество, относились ремонт-
ные, строительные, инженерные работы в 
крае. В связи с этим в подчинение главы кав-
казской администрации попали строительные 
комиссии и комитеты, корпуса инженеров во-
енных поселений и Грузинский инженерный 
округ, округ путей сообщения. В распоряже-
нии Наместника находились также финансы, 
отпущенные на хозяйственное развитие края 
[28, с. 5–11].

Наместник имел право приостанавли-
вать действие министерских распоряжений, 
которые он считал нецелесообразными. Но-
вый глава кавказской администрации обладал 
широкими военными и гражданскими полно-
мочиями, позволяющими проявлять доста-
точную самостоятельность в решении прак-
тически всех местных задач. При Наместнике 
учреждалась Особая гражданская канцеля-
рия, где были сосредоточены все ведомства 
гражданского управления по Кавказской об-
ласти и Закавказскому краю (финансовое, 
судебное, сельскохозяйственное, горного 
производства и т.д.) [26, с. 213], а также Ди-
пломатическая канцелярия с целым штатом 
переводчиков. Как правило, это были военные 
чиновники из представителей кавказских на-
родов [17, с. 3–7], что оказывало существен-
ную помощь в установлении контактов с мест-
ным населением.

В период Кавказской войны (1817– 
1864 гг.) основное внимание Наместник вы-
нужден был уделять разрешению военных во-
просов. Николай I предписал ему «разбить, 
если будет возможно скопища Шамиля, про-
никнув в центр его владычества и в нем утвер-
диться» [9, с. 64]. Тем не менее, много време-
ни и сил М. С. Воронцов посвятил решению 
социально-экономических проблем региона, 

в частности разработке природных богатств 
Кавказа, развитию сельского хозяйства, про-
мышленности, торговли, просвещения [29,  
л. 1–198].

Благодаря инициативе Наместника 
в Грузии были построены суконные, шелкот-
кацкие, стекольные и другие промышлен-
ные предприятия, стали выращивать новые 
сельскохозяйственные культуры. Совершен-
ствование законодательной базы в сфере 
торговли способствовало активизации кон-
куренции и росту предпринимательства.  
В период наместничества М. С. Воронцова 
произошло двухкратное увеличение тамо-
женных доходов Закавказья и экспорта раз-
личных товаров [22, с. 26]. Были заложены 
прочные основы для развития выгодных эко-
номических связей, как между территориями 
Кавказского наместничества, так и с региона-
ми Российской империи. Наместник придавал 
большое значение развитию в Закавказье та-
ких отраслей сельского хозяйства, как вино-
градарство и садоводство. По распоряжению 
князя Воронцова местные жители в течение 
нескольких лет наделялись участками земли 
для посадки виноградных лоз и фруктовых де-
ревьев, которые доставлялись в значительном 
количестве из Крыма (причем немалая часть 
саженцев раздавалась населению бесплатно) 
[1, с. 866, 885–886]. Эти меры способствова-
ли благоустройству кавказских территорий,  
в том числе и грузинских губерний, и обе-
спечили дополнительным источником дохода 
местное население. 

В 1846 г. при князе М. С. Воронцове 
была основана знаменитая Тифлисская би-
блиотека, фонды которой пополнялись бла-
годаря пожертвованиям Кавказского Горного 
управления и Кавказского Статистического 
комитета. Большую роль сыграл Наместник в 
процессе организации театра в Тифлисе. Уже 
осенью 1845 г. был открыт временный театр 
в здании казенного манежа. К строительству 
нового здания театра на Эриванской площади 
был привлечен замечательный русский худож-
ник и архитектор князь Г. Гагарин, который в 
1848 г. был командирован военным ведом-
ством на службу в аппарат наместничества. 
М. С. Воронцову рекомендовали применить 
его способности «в ученом и артистическом 
отношении». Соавтором проекта стал ита-
льянский мастер Джованни Скудиери, зани-
мавший должность тифлисского городового 
архитектора.
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Внутреннее убранство театра (роспи-
си и орнаменты зала, лепнина на стенах и 
потолке), поражавшее современников своей 
роскошью, было заслугой князя Г. Гагарина. 
Один из потомков рода Гагариных рассказал 
о семейном предании, сохранившем интерес-
ные подробности, связанные со строитель-
ством тифлисского театра: «Когда для укра-
шения зала понадобились лепные орнаменты 
в мавританском стиле, Гагарин по своей ини-
циативе, с ротой солдат, при ничтожной за-
трате, оборудовал и построил целый заводик 
картонной массы, из которой эти орнаменты 
вылеплялись» [5]. Затем на основе этого за-
водика была создана единственная в Грузии 
фабрика папье-маше. Тонкий знаток теа-
трального искусства А. Дюма, путешеству-
ющий по Кавказу в конце 50-х гг. XIX в., дал 
оценку тифлисскому театру как «если не луч-
шему, то, по крайней мере, одному из самых 
лучших театров мира» [11, с. 373]. В новом 
театре для тифлисской публики ставили свои 
спектакли грузинская труппа князя Г. Эриста-
ви (Эристова), русская драматическая труппа, 
итальянская оперная труппа под управлени-
ем Барбирини, а на его афишах были имена 
выдающихся русских актеров императорских 
театров – Давыдова, Яблочкиных, Иванова, 
Мухина и др. [36, с. 29–32].

Стоит отметить, что князь Г. Гагарин 
внес большой вклад в восстановление древ-
них памятников Грузии, нередко используя 
при этом свои личные средства. Он принимал 
участие в реставрационных работах фресок 
Мцхетского собора и росписей Сионского ка-
федрального собора в Тифлисе. Ярким куль-
турным событием для Грузии было открытие 
Гагариным «в развалившемся монастыре Вис-
фании (Бетаниа) близ Коджар, старинной жи-
вописи и портретов царицы Тамары...» [10]. 
Свои впечатления о Кавказе, о традициях и 
быте его народов он отразил в своих альбо-
мах ««Живописный Кавказ» и «Костюмы Кав-
каза», которые были изданы в Париже в конце 
50-х гг. XIX века [5].

Большое значение М. С. Воронцов 
придавал развитию периодических и спра-
вочных печатных изданий на территориях На-
местничества. С 1845 г. при Главном управ-
лении Наместника в Тифлисе было положено 
начало ежегодному изданию «Кавказского ка-
лендаря», которое просуществовало вплоть до 
1917 года. Этот сборник содержал различные 

справочные, исторические, этнографические, 
и статистические сведения о регионе, воспо-
минания и биографии военных и гражданских 
чиновников, научные статьи. В 1846 г. при 
содействии князя Воронцова в Тифлисе стала 
выходить политическая и литературная газета 
«Кавказ», имевшая целью «знакомить своих 
соотечественников с любопытнейшим краем 
<...>, раскрыть источники промышленности и 
торговли и верным отчетом благотворитель-
ных мер и действий русского правительства 
в отношении к Кавказу показать настоящую 
цену отеческим попечениям великого нашего 
государя» [14, с. 1]. Корреспондентами газе-
ты наряду с русскими авторами были и пред-
ставители грузинского общества – известные 
писатели, историки, а также ученые П. И. Ио-
селиани, Г. Эристави, Н. Бердзенов и др. Их 
статьи, публиковавшиеся на страницах «Кав-
каза», содержали ценный информационный 
материал по многим актуальным вопросам, 
жизни кавказских народов, истории культур-
ных, и социально-политических отношений 
Грузии с северокавказскими горцами [7].

По распоряжению князя М. С. Ворон-
цова в Тифлисе был учрежден Кавказский 
учебный округ (1848) во главе с попечителем. 
В число важных функций попечителя входило 
наблюдение за исполнением правил обуче-
ния, обращение особого внимания на препо-
давание русского языка и его популяризации 
в среде местного кавказского населения, 
определение уровня знаний воспитанников, 
претендовавших на дальнейшее обучение в 
высших учебных заведениях России [34]. Под 
начало Кавказского учебного округа перешли 
все учебные заведения региона, в том числе 
конфессиональные, которые были созданы 
при церквях и мечетях, а также частные шко-
лы (исключение составили школы православ-
ного ведомства, оставшиеся в подчинении 
Святейшего Синода) [3, с. 18].

Важную роль в развитии науки и про-
свещения сыграли научные общества, которые 
были созданы при поддержке М. С. Воронцова. 
В 1851 г. в Тифлисе был открыт Кавказский 
Отдел Императорского Русского Географиче-
ского Общества, председателем которого стал 
Наместник, предоставивший свой дом для его 
заседаний [22, с. 30]. Уже на следующий год 
стали издаваться «Записки Кавказского от-
дела Русского географического общества», 
содержащие ценные научные и публицистиче-
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ские материалы по истории, этнографии, гео-
графии, геологии региона. В числе корреспон-
дентов этого издания был грузинский князь  
Г. Эристави. Его этнографические исследова-
ния, посвященные двум небольшим горским 
племенам пшавцам и хевсурам, обитавшим 
по склонам Кавказского хребта по верховьям 
рек Арагвы и Аргуни, вошли в число лучших 
научных публикаций «Записок Кавказского 
отдела Русского географического общества» 
[21, с. 75–146].

Активной благотворительной дея-
тельностью в Тифлисе занималась супруга 
Кавказского Наместника княгиня Екатерина 
Ксаверьевна Воронцова, усилиями которой в 
1846 г. в память о первой христианской про-
светительнице Грузии было учреждено «Жен-
ское благотворительное общество Святой 
Нины, основанное для воспитания девиц бед-
ных дворянских фамилий, с целью вырастить 
добрых матерей и гражданок [23]. Общество 
находилось под Высочайшим покровитель-
ством Императрицы Александры Федоровны, 
супруги Николая I. В «Кавказском календаре» 
на 1847 г. был опубликован список членов 
общества, состоящий из представительниц 
знатных русских и грузинских фамилий [16, 
отд. 4, с. 264]. В их числе княжна Тамара Гру-
зинская, Соломея Чавчавадзе, княгини Кате-
ана и Мария Джамбакур-Орбелиани, княж-
на Мария Эристави, Нина Грибоедова и др. 
Одновременно с учреждением «Женского 
благотворительного общества Святой Нины» 
в Тифлисе открылось училище для девочек, 
которое находилось под контролем общества. 
Большое внимание участницы этого благотво-
рительного общества уделяли организации 
просветительской и учебной деятельности, 
организации сбора средств для оказания по-
мощи нуждающимся семьям.

Таким образом, в период деятельности 
Наместника М. С. Воронцова были заложены 
благоприятные перспективы для развития 
русско-грузинских культурных, социально-по-
литических и экономических связей. Тифлис 
как центральный город Наместничества стал 
играть значимую роль в развитии культуры 
кавказских народов и в воспитании нацио-
нальной интеллигенции, из числа которой по-
полнялся штат аппарата Наместника. В вос-
поминаниях В. С. Немирович-Данченко очень 
тонко подмечено: «...Воронцов для Тифлиса 
был тем же, чем Петр Великий для России, 

только новое время создало и новые приемы. 
Воронцов умел убеждать и не нуждался в же-
стокости» [24, с. 458].

С осени 1854 г. Наместником Кавказа 
стал генерал-адъютант Николай Николаевич 
Муравьев [30, л. 15]. На посту Наместника он 
пробыл до июля 1856 года. Его деятельность, 
начавшаяся в разгар Крымской войны, была 
связана с решением исключительно военных 
проблем.

Время наместничества Александра 
Ивановича Барятинского (1856–1862 гг.) – 
незаурядной личности и талантливого полко-
водца, «истаго Кавказца» – отмечено рядом 
интересных преобразований. Занимавшееся 
проблемами сельского хозяйства в регионе 
Кавказское общество, созданное еще в 1850 г.  
при М. С. Воронцове, получило возможность 
активизировать свою деятельность при новом 
Наместнике, увеличив в 2 раза – до 6 тыс. 
рублей – ежегодную сумму на расходы обще-
ства, выделяемую со стороны правительства 
[2, с. 422–423]. Барон Александр Павлович 
Николаи, рассуждая о необходимости эко-
номического развития Кавказского региона, 
подчеркивал важность этого вопроса не толь-
ко для Кавказа, но для всей России. Им была 
намечена программа поощрительных мер 
со стороны правительства, направленных на 
подъем промышленности и сельского хозяй-
ства в крае. Важную роль в осуществлении 
этих задач играл Совет Кавказского общества 
сельского хозяйства, занимавшийся подроб-
ным изучением климатических условий, при-
родных ресурсов края и др., что способство-
вало применению прогрессивной агротехники 
и распространению агрономических знаний 
среди местного населения [18, с. 377–378].

Князь А. И. Барятинский считал не-
обходимым производить тщательный отбор 
чиновников не только русского происхожде-
ния, но и этнических кавказцев [31, с. 94–99].  
В числе первых помощников Наместника на-
ходился грузинский князь, генерал-майор рус-
ской армии, герой Крымской компании и рус-
ско-турецкой войны 1877–1878 гг. Григорий 
Джамбакуриан-Орбелиани. В 1859 г. князь 
занял должность председателя Совета Намест-
ника Кавказского [12, с. 212]. В 1861–1862 гг. 
во время болезни А. И. Барятинского он был 
назначен исполняющим должность Намест-
ника. Во многом благодаря его заслуге в об-
ращении на территории Грузии был сохранен 
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грузинский серебряный рубль, который чека-
нился с 1804 г. и содержал на 22 % меньше се-
ребра, чем аналогичный российский [2, с. 74].

За годы наместничества А. И. Баря-
тинского на территории Грузии значительно 
выросло число дорог, велись работы по их ре-
конструкции, завершилось строительство Во-
енно-Грузинской дороги, а также были наме-
чены проекты по постройке железной дороги 
(от Поти до Баку) и организации пароходных 
сообщений по Риони [32, с. 536]. А. И. Ба-
рятинский подготовил условия для проведе-
ния земельной и крестьянской реформы на 
территориях Закавказья. При нем началось 
решение сложных проблем, связанных с ме-
жеванием земель, сбор и анализ информации 
о размерах повинностей крестьян, о наличии 
пастбищных и лесных угодий, которые могли 
быть отданы в пользование крестьян и др.

Наместник продолжил мероприя-
тия по благоустройству городов. Особое 
внимание было уделено Тифлису, который 
представлял собой «административный, тор-
гово-промышленный и умственный центр Кавказ-
ского края и в особенности Закавказья...» [37,  
с. 267]. Произошедшие изменения в облике 
города были оценены одним из современни-
ков, оставившим в 1858 г. следующую запись: 
«Тифлис ...столица древней Грузии, по праву 
и сейчас может считаться столицей всего Кав-
каза и Закавказья, также однозначно Армении 
и Грузии. Недавно выстроенная часть города 
с хорошими зданиями, прямыми улицами, 
с зелеными бульварами для прогулок, круп-
ными торжищами (которые называют кара-
ван-сараями) и ночными фонарями явствует, 
что он находится в руках европейских хозя-
ев, и что среди жителей богатых больше, чем 
бедных...» [19, с. 13]. Центром общественной 
жизни в Тифлисе была роскошная резиденция 
Кавказского Наместника, где устраивались 
многочисленные приемы и балы, на которые 
обязательно приглашалась грузинская знать 
[13, с. 5]. По инициативе Наместника в цен-
тре города устраивались народные гулянья и 
военные парады, был посажен сад, получив-
ший название Александровского [35]. В одном 
из сборников Русского Географического об-
щества отмечалось [33, с. 84–96], что в 1863 г.  
в Тифлисе были построены 4 каменных мо-
ста через реку Куру; интенсивно мостились 
улицы, которые освещались газовыми фона-
рями; были 4 казенных сада и 1 обществен-

ный, а также 262 сада, которые находились 
во владении частных лиц и были доступны 
для посещений горожан; учебные заведения 
были представлены губернской гимназией, 
коммерческим училищем, 2 семинариями,  
8 приходскими училищами, Закавказским де-
вичьим институтом, 5 бесплатными школами 
для девочек «бедного класса»; а также дей-
ствовало 135 промышленных предприятий и 
множество торговых заведений.

Князь Барятинский поддержал ини-
циативу и желание грузинского дворянства 
воздвигнуть памятник бывшему Кавказскому 
Наместнику М. С. Воронцову [35]. Под его ру-
ководством «была открыта подписка во всех 
сословиях общества», в ходе, которой были со-
браны средства в размере 36 104 рублей. В день 
его торжественного открытия 25 марта 1866 г.  
для народа было организовано угощение на 
террасах Александровского сада. К сожалению, 
памятник М. С. Воронцова согласно печально 
известному декрету большевиков «О памятни-
ках Республики» (1918 г.) был разрушен. 

С именем князя А. И. Барятинского 
связаны основные достижения Российской 
империи в затяжной Кавказской войне. Благо-
даря блестящим военным операциям, которые 
сочетались с эффективными социально-эко-
номическими преобразованиями, ему удалось 
сломить сопротивление Шамиля. Эти события 
избавили грузинские земли от грабительских 
набегов северокавказских горцев. В память 
о покорении Восточного Кавказа грузинское 
дворянство направило Кавказскому Намест-
нику благодарственный адрес от всех сосло-
вий Грузии. В нем было выражено желание 
ходатайствовать у императора разрешение на 
сооружение в Тифлисе Триумфальной Арки, 
«которая на вечные времена служила бы па-
мятником чувств, с какими народ встретил и 
приветил доблестного вождя, за совершенный 
им подвиг...» [25]. В Тифлисе в 1862 г. был 
создан Комитет для сооружения Триумфаль-
ной Арки под председательством тифлисско-
го генерал-губернатора князя Г. Д. Орбелиа-
ни. Был организован сбор пожертвований на 
памятник, в котором активное участие прини-
мало как грузинское дворянство, так и про-
стые граждане. 

Время, когда главой кавказской адми-
нистрации являлся великий князь Михаил Ни-
колаевич Романов, связано с переломным пе-
риодом всей российской истории – временем 
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«Великих реформ». Не дожидаясь окончания 
Кавказской войны, аппарат Наместника при-
ступил к разрешению насущных экономиче-
ских и социальных проблем Кавказского реги-
она, в том числе Грузии – земельной реформе 
и освобождению крепостных. 

 Результатом реформ стал подъем 
экономики, которая стала ориентировать-
ся теперь как на российский, так и на внеш-
ний рынок. К концу 60-х гг. XIX в. возраста-
ет производство товарного зерна. Был дан 
мощный толчок развитию виноградарства и 
виноделия. Вино из Кахетии, Картли, Имере-
ти поставлялось на рынки Закавказья и Рос-
сии. Были увеличены табачные плантации, 
которые обеспечивали высококачественным 
табаком не только Закавказье и Россию, но 
также и ряд европейских стран. Развитие то-
варных отношений способствовало появле-
нию на территории Грузии плодопитомников 
и садоводческих школ. Стоит отметить, что 
часть грузинских помещиков смогла продук-
тивно использовать новые возможности для 
развития своих поместий. В их числе князья 
из рода Эристави, И. Багратион-Мухранский,  
С. Андроникашвили, Л. Лордкипанидзе и дру-
гие. Они активно внедряли новые технические 
культуры, увеличивали посевные площади под 
зерновые и виноградники, заводили предпри-
ятия по переработке сельскохозяйственной 
продукции.

Начавшееся строительство Закавказ-
ской железной дороги способствовало бы-
строму развитию промышленного производ-
ства и торговли в Грузии. Основные ее линии, 
проведенные в 70–80-е гг. XIX в. – Тифлис – 
Поти, Риони – Кутаиси, Тифлис – Баку, Кута-
иси – Ткибули, Самтредиа – Батуми и другие, 
обеспечили экономические связи со всеми 
промышленными районами Российской импе-
рии. На рубеже XIX–XX вв. в стране успешно 
развивались машиностроительная, металло-
обрабатывающая, деревообрабатывающая, 
легкая и другие отрасли промышленности, 
действовало 1482 предприятия [8, с. 103]. 
Появление удобных путей сообщений способ-
ствовало росту добычи полезных ископаемых, 
прежде всего угля и марганцевой руды. На-
чиная с 70-х гг. XIX в. уголь, добывающийся 
в окрестностях Ткибули, обеспечивал нужды 
российского Черноморского флота и насе-
ления Грузии, а Чиатурское месторождение 
марганцевой руды снабжало предприятия 

российской и зарубежной металлургической 
промышленности. С развитием бакинской 
нефтяной промышленности связан рост про-
мышленного производства в городе Батуми и 
усиление значения его как крупного портово-
го центра. 

Примечательно, что из пятерых сыно-
вей Наместника Михаила Николаевича Рома-
нова, которых Александр II величал своими 
«кавказскими племянниками», двоих, родив-
шихся в Грузии, называли на грузинский лад – 
Гоги и Сандро. Они оставили воспоминания о 
своей жизни в Тифлисе и о любви к этому го-
роду: «Мы любили Кавказ и мечтали остаться 
навсегда в Тифлисе. Европейская Россия нас 
не интересовала. Наш узкий, кавказский па-
триотизм заставлял нас смотреть с недовери-
ем и даже с презрением на расшитых золотом 
посланцев С.-Петербурга» [6]. И еще одна 
интересная подробность в судьбе Георгия Ро-
манова – дочь великого князя Нина вышла в 
Лондоне замуж за грузинского князя Павла 
Чавчавадзе. Эти факты из жизни таких выда-
ющихся людей можно рассматривать как еще 
один яркий образец исторического перепле-
тения судеб русского и грузинского народов.

Подобным примером является уча-
стие грузин – как представителей дворянства, 
так и простого народа – в русско-турецкой 
войне 1877–1878 гг., которая началась в пе-
риод наместничества Михаила Николаевича. 
Согласно исследованиям грузинских истори-
ков в сформированных властями наместниче-
ства грузинских иррегулярных войсках было 
18 тысяч добровольцев, а в организованных 
отрядах народного ополчения и караульных 
отрядах в прифронтовых территориях несли 
службу еще 7 тысяч бойцов [20, с. 41]. В лето-
писи войны и народной памяти сохранились 
имена простых грузинских солдат, офицеров 
и генералов, которые геройски сражались на 
Балканском и Кавказском фронтах. В их числе 
русские генералы и этнические грузины Заха-
рий Чавчавадзе, Алексей Кавтарадзе, Михаил 
Амираджиби, Иван Амилахвари и другие. Од-
ним из важных последствий русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. являлось возвращение 
Грузии ее исторических юго-западных терри-
торий, захваченных Оттоманской империей –  
Аджарии, Шавшети, Кларджети, Имерхеви, 
Кола-Артаани (Ардаган) и Олтиси. 

Большое внимание Наместник уделял 
Тифлисской публичной библиотеке и физи-
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ческой обсерватории, археологической ко-
миссии, архиву, типографии и закавказскому 
приказу общественного призрения, а также 
Кавказскому музею. Примечательно, что му-
зей был основан при участии великого князя 
Михаила Николаевича и содержал внушитель-
ные коллекции по зоологии, геологии, этно-

графии и археологии Кавказа, стоимость ко-
торых превышала 500 тыс. рублей [4, с. 120].

Таким образом, Кавказское Намест-
ничество как автономная управленческая 
структура сыграло большую роль не только в 
укреплении связей России с Грузией, но и в 
развитии экономики и культуры Грузии. 
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Статья посвящена Кларе Бартон, вошед-

шей в историю США как создатель американско-

го Красного Креста, социальный реформатор и 

филантроп. В центре внимания автора – благо-

творительная деятельность Бартон в годы Граж-
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Клара Бартон – одна из самых про-
славленных женщин в истории США. Осно-
вательница американского Красного Креста, 
социальный реформатор, филантроп, герой 
Гражданской войны. Бартон так много сде-
лала на поприще служения обществу, что ее 
достижений хватило бы на несколько жиз-
ней. Дети в американских школах изучают 
ее биографию на уроках истории. Ее память 
увековечена в бесчисленных мемориалах, 
музейных экспозициях, памятных досках. Ее 
архив, состоящий из 62 000 документов, сре-
ди которых ее дневники, переписка, отчеты, 
финансовые документы, хранится в библиоте-
ке Конгресса США. Коллекция Клары Бартон 
оцифрована и доступна он-лайн [5]. Между 
тем в отечественной историографии амери-
канская героиня незаслуженно обойдена вни-
манием исследователей.

Клара Бартон (Кларисса Харлоу Бар-
тон) родилась в 1821 г. в небольшом городке 
Оксфорд, штат Массачусетс, в семье фер-
мера. Бартоны были известной и уважаемой 
семьей в городе, предки ее обосновались в 
Новой Англии еще в колониальный период 
истории США. Так что юная Клара воспитыва-
лась на семейных преданиях о Войне за неза-
висимость, что и предопределило ее активную 
жизненную позицию во взрослой жизни. Об 
этом Бартон писала в автобиографической 

книге «История моего детства» [1]. Она по-
лучила и домашнее, и школьное образование. 
В 17-летнем возрасте, сдав квалификацион-
ный экзамен, девушка стала учителем. Школа 
раскрыла педагогические способности Клары 
Бартон: она была требовательной и строгой 
к ученикам. Стоит заметить, что учительская 
профессия в США того времени считалась 
«неженским делом». Принято было считать, 
что главными качествами педагога являются 
строгость, властность и способность поддер-
живать дисциплину в классе – качества, при-
сущие исключительно мужчинам. Поэтому 
преподавательский состав учебных заведений 
был мужским, а женщины были редким исклю-
чением. К тому же в соответствии с гендерны-
ми стереотипами, зарплата женщины-учителя 
была ниже зарплаты ее коллеги-мужчины.

Клара Бартон преуспела не только в 
преподавании, но и в деле организации обра-
зования. В течение 10 лет своей педагогиче-
ской работы в городе она многое сделала для 
открытия новой, причем бесплатной школы в 
быстро разрастающемся Оксфорде. Благода-
ря успешно проведенной ею кампании дети 
рабочих получили доступ к школьному об-
разованию. Она также добивалась равной с 
мужчинами оплаты труда женщин-учителей. 
«Я допускаю, что могу работать учителем бес-
платно, но, если это оплачивается, я никогда 
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не буду выполнять работу за плату ниже, чем 
зарплата мужчины», – говорила Бартон [4]. 

В 1850 г. Бартон прервала свою пре-
подавательскую деятельность и поступила 
учиться в теологическое учебное заведение 
в Нью-Йорке. По окончании она переехала в 
штат Нью-Джерси. Здесь власти небольшого 
города Бордентаун предложили Кларе Бартон 
работу в качестве организатора образова-
ния. Ей поручили создать бесплатную школу 
подобно той, которую она создала в Оксфор-
де. Бартон успешно справилась с поставлен-
ной задачей. Однако руководить созданным 
учебным заведением ей не довелось. Для роли 
директора школы кандидатура женщины счи-
талась абсолютно неприемлемой, и власти го-
рода пригласили на эту должность мужчину. 
Разочарованная такой несправедливостью, 
Бартон покинула Бордентаун и ушла из сферы 
образования.

 Следующая страница биографии Бар-
тон связана со столицей США. Клара Бартон 
была одной из первых американок, которым 
удалось получить работу в государственном 
учреждении, что для того времени было явле-
нием незаурядным. В XIX веке в США, как и в 
других странах Запада, существовал жесткий 
стереотип роли женщины в семье и обществе, 
господствующий в общественном и индивиду-
альном сознании таким образом, что откло-
нение от него воспринималось как аномалия. 
Согласно этому стереотипу, высшие ценности 
для женщины – это брак, семья, домашний 
очаг; женщины лишены профессиональных 
и социальных интересов. Работа женщины, 
как правило, оправдывалась только эконо-
мической нуждой и рассматривалась самими 
женщинами и их социальным окружением 
как вторичное, вынужденное занятие. Выбор 
профессиональной сферы для женщины был 
ограничен, а на престижные должности, на-
пример, в федеральных учреждениях, доступ 
был попросту закрыт. Мы можем представить, 
насколько незаурядной личностью была Кла-
ра Бартон, если ей удалось прорваться через 
эти преграды. Ее взяли на должность копиро-
вальщицы в Патентном Бюро США. Несколь-
ко лет, проведенных на госслужбе, оказались 
нелегкими. Несмотря на то, что Бартон была 
безупречным работником, отношение коллег 
и начальства к ней было неприязненным, за-
частую враждебным. Вспоминая об этом пе-
риоде своей жизни, Бартон писала: «Это было 

мучительно, но я считала, что это – вопрос 
принципа, и я терпела» [10]. 

Начало Гражданской войны Бартон 
встретила в Вашингтоне. Она сразу же уво-
лилась со службы, чтобы активно помогать 
воюющим. В течение первого года военных 
действий Клара Бартон занималась, говоря 
современным языком, сбором гуманитарной 
помощи для раненых солдат Массачусетско-
го полка, которые находились в Вашингтоне. 
Их разместили в недостроенном здании Ка-
питолия, превращенном в госпиталь. Клара 
развернула кампанию по сбору продуктов и 
предметов первой необходимости и распре-
деляла собранное среди раненых. Она про-
водила много времени рядом с ними: читала 
вслух газеты, писала за них письма, утешала, 
ободряла. Ее присутствие и искреннее сочув-
ствие было бесценной психологической по-
мощью. К тому же раненые были ее земляка-
ми, некоторые – ее бывшими учениками или 
выпускниками той же школы, в которой она 
училась.

К концу первого года войны рассказы 
очевидцев о страданиях на фронте побудили 
деятельную натуру Клары Бартон отправиться 
на передовую. Ей пришлось пройти через ряд 
бюрократических препонов, чтобы получить 
разрешение. Достать пропуск ей помогло ре-
комендательное письмо сенатора от ее родно-
го штата Массачусетс. 

Клара Бартон впервые попала на 
фронт в августе 1862 г. Это было место сра-
жения у Седар Маунтин, в Виргинии. Отваж-
ная женщина приехала в полевой госпиталь 
в полночь с фургоном припасов. Дежурный 
доктор, подавленный тем, что пришлось пере-
жить в тот тяжелый день, позже так описывал 
свои эмоции: «Я подумал в ту ночь: если го-
сподь послал на землю ангела с небес, то это 
была она – настолько вовремя подоспела ее 
помощь» [7]. 

Прибыв в расположение федеральной 
армии, Клара Бартон стала ухаживать за ра-
неными. Профессии «медицинская сестра» до 
начала Гражданской войны не существовало, 
не говоря уже о специализации «медсестра 
военно-полевой службы». В Америке не было 
медицинских училищ, сестринских сертифи-
катов и сертифицированных медсестер. Да 
и само значение слова «медсестра» (nurse) 
было неопределенным. Медсестрой называли, 
к примеру, женщину, которая отправлялась 
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вслед за своим мужем в армейский лагерь, или 
женщину, которая приезжала в расположение 
армии, чтобы ухаживать за раненым сыном 
или мужем, а затем оставалась там выхажи-
вать других раненых. Часто в полевых госпи-
талях помощницами были религиозные мисси-
онеры, и их тоже называли «медсестрами».

Когда началась война, многие амери-
канки не остались равнодушны к газетным ре-
портажам с фронта, в которых описывалось 
бедственное положение полевых госпиталей 
и острая нехватка медицинского оборудова-
ния и лекарственных средств. В штатах Севе-
ра женщины организовали 10 тысяч обществ 
помощи солдатам. Они собрали в общей 
сложности 3 млн долларов на гуманитарную 
помощь [10, p. 397].

 Тысячи женщин отправились добро-
вольцами на фронт к раненым. Армейские 
доктора неодобрительно относились к жен-
щинам-волонтерам, уверенные в том, что они 
недисциплинированны, неорганизованны и не 
имеют нужного опыта [10, p. 397]. Что касает-
ся последнего, то он приобретался на месте, 
так что можно сказать, что эта благородная 
профессия возникла на полях сражений как 
практическая необходимость. Однако это не 
меняло негативного отношения к медсестрам 
со стороны мужчин-врачей. Приведу свиде-
тельство Джейн Хоуг, которая возглавляла 
один из волонтерских отрядов медсестер. 
Она писала: «Сестринский уход за ранеными 
был совершенно новым делом, невиданным 
ранее испытанием. За нами наблюдали с по-
дозрительностью и сурово критиковали. Если 
у нас что-то не получалось, эту ошибку или 
неудачу раздували до огромных масштабов и 
широко обсуждали» [6].

Что касается Клары Бартон, то, хотя 
у нее имелся опыт ухода за тяжело больным 
братом, профессию пришлось осваивать на 
месте. Она выполняла всю тяжелую работу, 
которую делают медсестры – ассистирова-
ла на операциях, обрабатывала раны, делала 
перевязки, готовила еду и кормила раненых. 
Она постоянно была рядом с ними, готовая 
помочь – подать воды, выслушать исповедь, 
поддержать морально. Один раз тяжелора-
неный солдат, страдающий от невыносимой 
боли, которую ему причиняла пуля в щеке, 
взмолился, прося Клару удались ему эту пулю. 
Единственный инструмент, что был в распоря-
жении Клары в тот момент – это перочинный 

нож. Но она извлекла пулю. Можно только 
предполагать, какого мужества ей стоил этот 
поступок, если учесть, что анестезия в то вре-
мя не применялась, а единственной помощью 
Кларе на операции был другой солдат, дер-
жавший голову раненого [11]. 

Прибыв на фронт летом 1862 г., Клара 
Бартон последующие три года войны провела 
на полях сражений, или, говоря ее собствен-
ными словами, «лежа где-то между пулями 
и госпиталем». Эта хрупкая, миниатюрная 
женщина ростом в пять футов (чуть выше 1 м 
50 см) стойко переносила лишения и тяготы 
фронтовой жизни: спала в палатке или казар-
ме, «cгорала под палящим солнцем, мерзла 
под ледяным дождем в бурю, изнуряя себя тя-
желой работой день за днем в траншеях» [10]. 
Подоткнув юбки, с синим от пороховой гари 
лицом, она раздавала овсяную кашу, извлека-
ла пули и держала за руку умирающих [10]. 

Клара Бартон участвовала в шестнад-
цати сражениях. О некоторых стоит упомя-
нуть отдельно. Сражение при Антитеме, кото-
рое произошло 17 сентября 1862 г., известно, 
как самое кровопролитное однодневное сра-
жение в американской истории: 23 тысячи 
погибших, раненых или попавших без вести. 
Оказать медицинскую помощь такому огром-
ному количеству пострадавших было неверо-
ятно сложно. Однако медицинские службы и 
южан, и северян к тому времени уже накопили 
какой-то опыт. В течение последующих после 
битвы 24 часов все погибшие и раненые были 
вывезены с поля боя [12]. Для сравнения: по-
сле первого сражения Гражданской войны –  
у Манасасса, которое произошло годом рань-
ше (в июле 1861 г.), тела 5000 погибших и 
раненых вывозили с поля боя в течение неде-
ли. В Антитеме практически каждое помеще-
ние в радиусе нескольких миль от поля боя: 
фермерские дома, сараи, амбары, конюшни, 
церкви, магазины – было превращено в поле-
вой госпиталь. В общей сложности в кратчай-
шие сроки – 48 часов – было развернуто 120 
импровизированных полевых госпиталей [9]. 
Все они были мало приспособлены для меди-
цинской помощи. К тому же не хватало хирур-
гов, медсестер, лекарств, продуктов, предме-
тов первой необходимости. В этих условиях 
ценна была помощь гражданских волонтеров, 
которые привозили фургоны гуманитарной 
помощи и помогали военным медикам. 

Клара Бартон прибыла в Антитем од-
ной из первых. Она приехала в день сраже-
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ния и видела своими глазами эту страшную 
трагедию. Госпиталем, куда она направилась, 
стал фермерский дом, совершенно не пригод-
ный для проведения операций. В нем не было 
освещения, и к вечеру того дня раненые, ко-
торым требовалась срочная операция, были 
обречены. Клара спасла положение: она при-
везла фонари, так что хирурги смогли продол-
жить работу ночью [10]. Отважная девушка 
ассистировала докторам, перевязывая раны. 
Когда закончились бинты, Клара нашла вы-
ход: использовала кукурузные листья в каче-
стве перевязочного материала. Восхищенный 
работой своей помощницы, хирург Джеймс 
Данн позже писал: «Генерал Макклеллан со 
всеми его лаврами меркнет перед подлинной 
героиней нашего времени, ангелом на полях 
сражений» [12]. 

В другом сражении, при Фреде-
риксберге, Клара Бартон едва не погибла, пе-
реправляясь через реку к раненым. В Библи-
отеке Конгресса США хранятся дневниковые 
записи Бартон за эти дни. Они оцифрованы 
и доступны он-лайн. Бартон пишет о том, что 
город переполнен ранеными, и положение от-
чаянное, потому что медики не в состоянии 
оказать всем помощь – к таким масштабным 
катастрофам они не были готовы [2].

В конце войны Клара Бартон переклю-
чилась на другую, столь же благородную и 
трудную работу, как и помощь раненым. Она 
занялась поиском пропавших без вести солдат 
и офицеров армии США. С этой целью Клара 
Бартон открыла «Офис корреспонденции с 
друзьями пропавших без вести военнослужа-
щих», превратив две комнатки своей съемной 
квартиры на 7-й улице в Вашингтоне в офи-
сное помещение. В течение четырех лет Кла-
ра вместе с помощниками получила 68 162 
письма и ответила на них и идентифициро-
вала более 22 тысяч лиц, которые числились 
пропавшими без вести. 13 тысяч из них были 
военнопленные. В самом начале этой работы  
К. Бартон получила поддержку президента 
США. В марте 1864 г., за месяц до своей ги-
бели, А. Линкольн написал письмо, в котором 
просил оказывать содействие поисковой ра-
боте Клары Бартон [7]. 

Но, пожалуй, самым значимым, что 
сделал «Офис корреспонденции с друзьями 
пропавших без вести военнослужащих», было 
создание национального кладбища в Андер-
сонвилле, штат Джорджия. В том месте в годы 

войны находился лагерь для пленных солдат 
армии северян. Из 45 тысяч пленных 13 ты-
сяч умерли от голода и болезней. Погибших в 
этом лагере хоронили в безымянных могилах. 
По просьбе военного министра Стентона Кла-
ра Бартон вместе с командой военных из 30 
человек отправилась в Андерсонвилль. Они 
сумели идентифицировать 13 000 захороне-
ний. Только 450 могил остались неизвестны-
ми [11]. Клара Бартон публиковала в газетах 
списки погибших в Андерсонвилле, благода-
ря чему многие семьи узнали о судьбе своих 
близких и о месте их погребения [8]. 

У «Офиса корреспонденции с друзь-
ями пропавших без вести военнослужащих» 
оказалась удивительная судьба. В 1868 г. по 
настоянию врачей Бартон уехала на лече-
ние в Швейцарию. Там она узнала о созда-
нии «Международного Красного Креста» и 
увлекается этой идеей. По возвращении на 
родину Бартон посвятит себя созданию аме-
риканского Красного Креста. Что касается 
ее офиса на 7-ой улице в Вашингтоне, то он 
оказался забытым на протяжении последую-
щих 150 лет. Однако в 1996 г. здание, в тот 
момент принадлежащее государственному 
учреждению, решено было снести. Чиновник, 
инспектировавший помещение перед сносом, 
случайно обнаружил на чердаке склад бумаг 
и личных вещей. Тогда и выяснилась история 
«Офиса корреспонденции с друзьями пропав-
ших без вести военнослужащих», а также от-
крылась новая роль Клары Бартон, которая до 
той поры была известна американцам исклю-
чительно как создатель Американского Крас-
ного Креста и сестра милосердия. Разумеется, 
вопрос о сносе здания был закрыт. Двадцать 
коробок найденных на чердаке документов и 
исторические артефактов составили основу 
для исследовательского проекта, продолжав-
шегося 20 лет. Его итогом стало открытие в 
2015 г. музея «Офис пропавших без вести 
Клары Бартон» в том самом помещении, где 
офис располагался в 1860-е гг. [3]. 

Все, что делала Клара Бартон в годы 
войны по организации ухода за ранеными, 
было волонтерством. Она не получала ни за-
работной платы, ни денежной компенсации от 
правительства. Вероятно, финансовые труд-
ности заставили Клару Бартон предпринять в 
1866–1868 гг. поездку по стране с лекциями 
о войне и ее личном участии в ней. Выступле-
ния Бартон собирали громадные аудитории и 
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пользовались успехом. В финансовом отно-
шении турне также оказалось успешным: она 
сумела обеспечить себя на всю оставшуюся 
жизнь [10].

Самым значительным достижением 
Клары Барон считается создание американ-
ского Красного Креста. Однако не стоит не-
дооценивать то, что она сделала в годы Граж-
данской войны. Она была не единственной 
женщиной-волонтером, но она была самой 
знаменитой сестрой милосердия [10, р. 297]. 

Далеко не случайно то, что именно Клару 
Бартон назвали «ангелом на полях сраже-
ний». Эти слова хирурга Дж. Данна подхва-
тили другие современники. Именно с таким 
почетным званием Бартон вошла в историю 
Гражданской войны в США. Признан ее вклад 
и в историю профессии «сестринское дело»: 
Клару Бартон называют «американской Фло-
ренс Найтингейл», подчеркивая тем самым ее 
вклад в становление этой профессии в США. 
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Тема участия кооператоров Ставропо-
лья в обеспечении госпитальной базы Кавказ-
ских Минеральных Вод в сложнейшие военные 
годы изучена явно недостаточно, особенно на 
региональном уровне, в связи с этим авторы 
публикации в некоторой мере восполняют 
пробел в освещении проблемы медицинской и 
социальной реабилитации воинов-инвалидов, 
не потерявшей злободневность и в настоящее 
время.

Война, развязанная фашистской Гер-
манией 22 июня 1941 г. против СССР, была 
самой тяжелой из всех тех, которые когда-ли-
бо навязывались нашему народу. Начало Ве-
ликой Отечественной войны круто изменило 
жизнь советского государства и потребовало 
перевода всех отраслей народного хозяйства 
на военные рельсы. 

Используя накопленный в довоен-
ное время потенциал, предприятия местной 
и кооперативной промышленности с первых 
дней войны стали целенаправленно способ-
ствовать обеспечению фронта и тыла всем 
необходимым. Производственные мощности, 

оборудование, квалифицированные кадры, 
опыт быстрого реагирования на потребности 
рынка стали основой для перестройки их де-
ятельности на военный лад. Стремление дать 
достойный отпор немецко-фашистским за-
хватчикам объединило общество, работников 
государственных и негосударственных пред-
приятий во имя победы над врагом.

Во время войны Ставропольский край 
стал одним из регионов, снабжавших Крас-
ную Армию людскими резервами, вооруже-
нием, боеприпасами, снаряжением, продо-
вольствием. 

В условиях войны советское прави-
тельство приняло чрезвычайные меры по про-
ведению мобилизации, укреплению боеспо-
собности Красной Армии, созданию боевых 
резервов фронта, переводу экономики стра-
ны на военные рельсы. В тоже время потребо-
валось решение одной из важнейших задач –  
создание госпитальной базы. 

В конце июня 1941 г. СНК СССР при-
нял Постановление о повсеместном развер-
тывании в стране госпиталей. Важное место в 
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этом отводилось Северному Кавказу с учетом 
его курортной базы, наличия значительного 
количества опытных врачей, среднего меди-
цинского и обслуживающего персонала, что 
позволяло в кратчайшие сроки развернуть 
госпитали и оказывать раненым и больным 
квалифицированную, специализированную 
помощь. Учитывался и тот факт, что в Кис-
ловодске, Пятигорске, Ессентуках и Желез-
новодске имелись природные факторы для 
комплексного лечения раненных. Речь шла о 
наличии разнообразных минеральных источ-
ников, запасов лечебной грязи в расположен-
ном в районе г. Пятигорск Тамбуканском озе-
ре, благоприятном климате [8, с. 193]. 

В 1941 г. на курортах Кавказских Ми-
неральных Вод действовали 98 санаториев с 
пропускной способностью 190 тыс. больных 
в год. Им оказывалась помощь в хорошо обо-
рудованных бальнеологических учреждениях 
[1, л. 45]. 

В соответствии с решением правитель-
ства в июне 1941 г. в Ставропольском крае 
были организованы госпитали на 31 325 коек, 
в том числе за счет санаториев, пансионатов, 
домов отдыха – 17 840. Перед местными орга-
нами власти была поставлена сложнейшая за-
дача по ускоренному оборудованию и обеспе-
чению госпитальной базы всем необходимым. 

В связи с этим было решено макси-
мально использовать возможности коопера-
ции, способной оперативно перестроиться 
для выполнения срочных заданий. Коопера-
тивная промышленность края в 1941 г. состо-
яла из 190 артелей промсистемы и 58 артелей 
кооперации инвалидов [10, с. 51]. 

С началом переоборудования госпита-
лей кооперативные предприятия активизирова-
ли деятельность по выпуску кроватей, шкафов, 
столов, тумбочек и другой мебели, а также сто-
ловых приборов. Несколько артелей органи-
зовали пошив постельного белья, больничной 
одежды, изготовление тапочек для раненых. 

 Поскольку в госпитали поступало 
большое количество солдат и офицеров с 
ортопедическими ранениями, то остро ощу-
щалась нехватка перевязочных материалов и 
особенно гипса. В это время поступление гип-
са из-за пределов края было очень затрудне-
но. Крайисполком поручил промысловой ко-
операцией в сжатые сроки организовать его 
производство на месте. С этой целью были 
специализированы ряд артелей на производ-

ство гипса. И кооператоры с честью справи-
лись с поставленной задачей. 

Первым предприятием, которое нача-
ло производить гипс, стала артель «Прогресс» 
г. Пятигорска. Уже к концу 1941 г. ею было 
произведено и передано госпиталям 10 тонн 
качественного гипса [2, л. 15]. В последую-
щем, на протяжении всех военных лет, артели 
промкооперации полностью удовлетворяли 
потребности госпиталей в гипсе.

Свой вклад внесли кооператоры и в 
обеспечение работы эвакогоспиталей. Для 
их бесперебойной работы медицинскими ра-
ботниками была четко отработана система 
встречи санитарных поездов с последующей 
разгрузкой и транспортировкой раненных в 
госпитали, где им оказывалась квалифици-
рованная помощь. В то же время возникали 
проблемы со стиркой и ремонтом обмунди-
рования красноармейцев, поступивших на 
лечение. Обслуживающий персонал госпи-
талей не в состоянии был с этим справиться. 
На помощь им пришли кооператоры городов 
Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков и Же-
лезноводска. В артелях были организованы 
специальные мастерские по приведению об-
мундирования в порядок. Так, только вес-
ной 1942 года работники артелей произвели 
стирку и починку рубах, кальсон, телогреек, 
теплых шаровар и курток 12 тыс. комплек-
тов [3, л. 109]. Поскольку не хватало моющих 
средств, кооператоры организовали произ-
водство мыла и изготовление специальных 
химических растворов, позволявших более 
качественно чистить обмундирование. 

Одним из важнейших направлений де-
ятельности промысловой кооперации в годы 
Великой Отечественной войны было оказа-
ние помощи воинам-инвалидам. В первую 
очередь речь шла об изготовлении протезов, 
которых госпитали централизовано практи-
чески не получали. В решение этой проблемы 
активно включились кооператоры и стали из-
готавливать протезы. Были они особенно по-
началу неказисты, но охотно использовались 
инвалидами. Кооперация пошла непосред-
ственно к инвалидам. Так, в госпитале № 3798  
г. Пятигорска в декабре 1941 г. было откры-
то протезное отделение на 400 коек. Только 
в течение октября-декабря этого года было 
протезировано 487 человек. Одновременно 
артели промысловой кооперации и коопера-
ции инвалидов края передали госпиталю 200 
одеял и 500 чувяк [4, л. 39]. 
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Широкое распространение среди 
предприятий кооперативной промышленно-
сти края получило оказание шефской помощи 
раненым солдатам и офицерам, которые на-
ходились на лечении в госпиталях на терри-
тории Ставрополья. В этих лечебных учреж-
дениях артельщики организовали оказание 
помощи медработникам в уходе за ранеными 
и больными, а также в проведении культур-
но-массовой работы в подшефных госпита-
лях. Все артели шефствовали над госпиталя-
ми. Например, артель «Зернохлеб» в числе 
других предприятий осуществляла шефство 
над госпиталями № 3799 и № 2171 [5, л. 65]. 

Уже с первых месяцев войны возник-
ла проблема с инвалидами, которые покидали 
госпитали после завершения лечения. Мно-
гие из тех, кому некуда было ехать, так как 
их родные места были оккупированы врагом, 
принимали решение остаться в крае. Они 
нуждались в медико-социальной и профес-
сиональной реабилитации. Поэтому встал 
вопрос об их трудоустройстве, с учетом ра-
нений, полученных на фронте. На помощь 
им пришли артели промкооперации, которые 
выделяли для инвалидов рабочие места, орга-
низовывали их обучение для получения новых 
профессий в соответствии с их физическими 
возможностями. Вливаясь в трудовые коллек-
тивы, инвалиды быстрее адаптировались, ча-
сто обретали смысл жизни и активно участво-
вали в трудовом процессе, что одновременно 
давало им возможность существенно попол-
нить свой бюджет. 

В начале августа 1942 г. обстановка 
на Ставрополье очень осложнилась в связи 
с наступлением немецко-фашистских захват-
чиков на Северный Кавказ. Возникла необ-
ходимость эвакуации раненых из госпиталей 
Кавказских Минеральных Вод. События разви-
вались стремительно, поэтому было принято 
решение срочно вывезти раненых за пределы 
Ставропольского края в Кабардино-Балка-
рию, Северную Осетию, Закавказье. Медики 
начали подготовку раненых к транспортиров-
ке. Но для того, чтобы в сжатые сроки вывезти 
из госпиталей больных и раненых не хватало 
транспорта, рабочих рук. На помощь пришли 
кооператоры. Краевой совет промысловой 
кооперации подготовил и предоставил для пе-
ревоза раненых имевшиеся в распоряжении 
его артелей транспорт. Каждому раненому 
выдали одеяло, матрацный мешок и суточный 

запас сухого пайка. Тяжелораненых в поезда 
приходилось переносить на руках [8, с. 198]. 

 Машин и подвод не хватало, поэтому 
из тех, кто мог придвигаться самостоятельно, 
формировались пешие колонны и организо-
ванно проселочными дорогами направлялись 
в сторону г. Нальчика, расположенного в 80 км  
от г. Пятигорска. К началу оккупации Кавказ-
ских Минеральных Вод большинство раненых 
и больных воинов были эвакуированы.

3 августа 1942 г. Ворошиловск (Став-
рополь) был подвергнут интенсивной бомбеж-
ке и захвачен противником. К концу месяца 
была оккупирована большая часть края. Для 
жителей Ставрополья начался самый страш-
ный период за всю историю войны – окку-
пационный. Край находился в руках немец-
ко-фашистских захватчиков на протяжении 
5,5 месяцев. Оккупанты убивали людей, гра-
били и уничтожали предприятия, колхозы, 
совхозы, промысловые артели, вывозили 
продовольствие, ценное оборудование и т. д.  
В январе 1943 г. одновременно с битвой за 
Сталинград в ходе мощного наступления 
Красная Армия очистила территорию Ставро-
полья от немецко-фашистских оккупантов. 

В период немецко-фашистской ок-
купации Ставрополья курортам Кавказских 
Минеральных Вод был нанесен огромный 
ущерб – почти в полмиллиарда рублей [6, 
л. 45]. Ущерб был бы намного больше, если 
не быстрое наступление советских войск и 
предотвращение населением многих взры-
вов корпусов санаториев. Тем не менее, при 
отступлении фашистами многие корпуса, 
оборудование были варварски разграблены, 
уничтожены. Госпитальная база нуждалась 
в восстановлении материально-технической 
базы. Сложность заключалась в том, что все 
это необходимо было сделать в условиях 
разрухи и продолжавшейся войны. А госпи-
тальную базу необходимо было восстановить 
немедленно с учетом фронтовых условий. 
Крайисполком и крайком ВКП(б) для быстрей-
шего возрождения госпиталей активно под-
ключили к этой работе артели кооперации. 
Сами быстро восстанавливаясь, они изготав-
ливали для госпиталей мебель, оборудование, 
постельные принадлежности, инструмента-
рий, строительные материалы, сантехнику и 
т.д. Кооператоры способствовали обеспече-
нию госпиталей перевязочными материалами 
и гипсом. По мере наращивания производ-
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ства постоянно возрастало удовлетворение 
потребности госпиталей в перевязочных ма-
териалах, гипсе, лекарственных препаратах. 
Значительную роль в этом сыграли пятигор-
ские артели «Прогресс» и «1-е Мая», которые 
в кратчайшие сроки провели работы по вос-
становлению производственных площадей, 
доведя выпуск гипса до 2 тонн в месяц. Это 
было очень важно в условиях, когда увеличи-
валась численность раненых, доставляемых в 
госпитали Кавмингруппы с фронтов. Особен-
но большой приток был во время битвы на Ку-
бани, Курской дуге. Только в сентябре 1943 г., 
в период боев на Таманском полуострове, го-
спитали городов Кавказских минеральных вод 
приняли 49 военно-санитарных поездов, ко-
торые доставили 21 897 раненых. К октябрю 
этого года в госпиталях находилось более 40 
тысяч человек [7, с. 64]. 

Немаловажным фактором для выз-
доровления раненых защитников Отечества 
было снабжение их витаминами. Поэтому 
кооперативные предприятия организова-
ли выпуск витаминизированных напитков и 
сиропов. Пятигорские артели «Пищевкус», 
«Расфасовщик» и «Зернохлеб» специально 
для госпиталей вырабатывали различные из-
делия, содержащие витамин «C». Это были ви-
таминизированные напитки, виноградный сок 
и т. д. Ряд артелей края освоили производство 
абрикосового масла для приготовления мазей 
и растирок.

Используя ресурсы собственных под-
собных хозяйств, артели доставляли в госпи-
тали продукты питания: мясо, молоко, смета-
ну, зелень и т. д. Прямо из цехов предприятий 
завозились макаронные, хлебобулочные и 
кондитерские изделия. Наибольшую актив-
ность в оказании помощи курортам проявили 
артели «Большевик», «Инкооп», «Зернохлеб» 
и многие другие.

Даже в условиях военного времени 
кооперативные предприятия Ставрополья 
продолжали вести экспериментально-иссле-
довательскую работу, благодаря которой ар-
тели промысловой кооперации и кооперации 
инвалидов выпускали продукцию, содейство-
вавшую лечению и медицинской реабилита-
ции воинов в госпиталях. Этому во многом 
способствовали и сами инвалиды, занимавшие 
руководящие должности в кооперативах. С их 
помощью решались многие вопросы социаль-
ной реабилитации сотен и тысяч изувеченных 

войной. Именно инвалиды, работники арте-
лей, первыми подняли, к примеру, вопрос об 
изготовлении протезов на предприятиях ко-
операции с привлечением к их производству 
тех, кто в решении данной проблемы больше 
всего был заинтересован. В артелях не просто 
изготавливали крайне необходимые изделия, 
но и совместно с медицинскими работниками 
вели экспериментально-исследовательскую 
работу в этом направлении. Кооператоры-ин-
валиды испытывали протезы и специальные 
приспособления в первую очередь на себе. 
Наибольшую активность в эксперименталь-
ной работе проявила артель «Инкооп» г. Пя-
тигорска, являвшаяся еще в довоенный пе-
риод одной из лучших на Северном Кавказе. 
Артелью ежегодно выпускалось продукции, 
необходимой населению на 4 млн руб., в том 
числе и специализированных изделий для ин-
валидов войны и труда [9, с. 69]. 

С окончанием войны важнейшим на-
правлением деятельности промысловой ко-
операции стало участие в перестройке ку-
рортной базы Кавказских Минеральных Вод 
на гражданский лад. К этому времени, на ос-
новании Постановлений СНК СССР от 18 и 
19 августа 1945 г., в стране начался процесс 
свертывания госпиталей и открытия на их ме-
сте санаториев, пансионатов, домов отдыха 
для населения. На Кавказских Минеральных 
Водах, в соответствии с данными решениями 
правительства СССР, расформировалось 29 
эвакогоспиталей на 12 тыс. мест. 

В то же время, приступая к реор-
ганизации госпитальной базы, советское 
правительство учитывало, что в госпиталях 
оставалось еще значительное количество тя-
жело раненных и для их лечения требовалось 
длительное время. Все проводилось с учетом 
реабилитационных мероприятий для таких 
пациентов. Поэтому в ходе расформирова-
ния госпиталей были организованы три новых 
госпиталя. Затем был организован Ставро-
польский краевой госпиталь для инвалидов 
Великой Отечественной войны на 200 мест 
[8, с. 234]. Он имел ортопедохирургический 
профиль. Позже его перепрофилировали в 
постоянно действующий госпиталь общего 
характера. 

Осенью 1945 года промысловая ко-
операция Ставрополья активизировала де-
ятельность по участию в восстановлении 
курортно-санаторной базы Кавказских Ми-
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неральных Вод. В сентябре артелями пром-
кооперации дополнительно была изготовлена 
крупная партия строительных материалов: 
кирпича, извести, алебастра, олифы, красок и 
т. д. непосредственно для ремонта госпиталей 
и переоборудования их в санатории. Особое 
внимание уделялось изготовлению санатор-
ной мебели.

Исследование показало, что коопера-
торы Ставрополья и Карачаево-Черкесии, на 
протяжении всех военных лет активно уча-
ствовали в обеспечении деятельности госпи-
тальной базы Кавказских Минеральных Вод, 
снабжая их перевязочными материалами, 
постельными принадлежностями, мебелью, 
продуктами питания и т. д. Особый вклад коо-

ператоры Ставрополья и Карачаево-Черкесии 
внесли в реабилитацию инвалидов войны. Для 
них изготавливались протезы и специальные 
приспособления. Инвалиды, изъявившие же-
лание работать в артелях, проходили обуче-
ние и в дальнейшем успешно трудились на ко-
оперативных предприятиях. 

На протяжении всей войны коопера-
тивные предприятия Ставрополья и Карача-
ево-Черкесии, выпуская продукцию для го-
спиталей края и оказывая им материальную 
помощь, способствовали восстановлению 
здоровья защитников Отечества. Этот исто-
рический опыт, а главное историческая па-
мять о людях являются непреходящим достоя-
нием последующих поколений.
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Статья посвящена роли архиеписко-

па Реймса Хинкмара (ок. 806–882) в генезисе 

королевского культа, основанного на сформи-

рованных архиепископом легендах о Святом 

Елее (Saint Balsame) и Святом Сосуде (Sainte 

Ampoule), а также одного из пунктов сакраль-
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Комплекс постепенно складывавшихся 
представлений об исключительности, креатив-
ности и харизме образа правителя в целом и ее 
отдельных представителей в частности обеспе-
чивает внутреннее содержание природы власти. 
И поскольку средневековая монархия оказыва-
лась неизбежно связанной с персонификаци-
ей полномочий, то формирование названного 
комплекса представлений обретает и расшири-
тельное, и личностное толкование, получив в 
итоге наименование королевского культа или 
мифа (или, по выражению Ж. Ревеля, королев-
ской веры – le religion royal) [21, p. 11]. 

Применительно к Франции он начи-
нает реализовываться в позднекаролингскую 
эпоху, будучи связан с именем архиепископа 
Реймсского Хинкмара (ок. 806–882 гг.), ко-
торый был не только духовным, но и видным 
политическим деятелем своего времени. Вер-
ный советник Людовика Благочестивого, он 
последовал за ним в изгнание и способство-
вал его последующей рекоронации как импе-
ратора в 816 г. После Верденского договора 
он стал советником теперь уже Карла Лысого 
и фактически вторым лицом в государстве, 
оставаясь на посту архиепископа Реймсского 
в течение почти сорока лет, с 845 г. до самой 

смерти, наступившей в ноябре 882 г. [2, 7, 15, 
16, 17, 25, 27].

Отдельную сторону вклада Хинкма-
ра Реймсского в эволюцию представлений 
о сакральной природе королевской власти 
представляет разработка им своего рода их 
идеологического обоснования. Речь идет 
о создании легенды о Святом Елее (Saint 
Balsame) или Святом Сосуде (Sainte Ampoule), 
изложенная Хикмаром в написанном им меж-
ду 875 и 880 гг. «Житии Святого Реми» [26]. 

Сочинение Хинкмара дает представ-
ление не только о жизни святого Реми – кре-
стителя Хлодвига, но и об истории возглав-
ляемого им аббатства. Кроме того, в своем 
сочинении Хинкмар излагает легенду о Свя-
том Сосуде как подтверждение божествен-
ного происхождения франкской монархии 
и обосновывает прерогативу Реймса на про-
ведение королевской инаугурации. Этот по-
литический контекст существенно отличает 
«Житие» от других агиографических сочине-
ний эпохи [2, p. 280].

В речи, произнесенной архиеписко-
пом Реймса на церемонии посвящения Кар-
ла Лысого в 869 г., Хинкмар, желая доказать 
легитимность притязаний короля на запад-
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нофранкский престол, впервые обращается 
к факту крещения Хлодвига. Согласно изло-
жению архиепископа, этот «известный всем 
король франков» был помазан и посвящен в 
короли елеем, полученным с небес». По вер-
сии Хинкмара, святой Реми оказался в затруд-
нении в момент крещения: служитель, кото-
рый должен был преподнести архиепископу 
елей, не мог пробраться к купели, так как «в 
церкви было так много людей. Святой Реми 
поднял глаза к небу и воззвал к помощи Го-
спода. И тогда внезапно появился белоснеж-
ный голубь, принесший в клюве Святой Со-
суд, наполненный елеем … и им Реми освятил 
Хлодвига» [26, s. 256; 14, p. 162–163; 7. Vol. 2,  
p. 1004]. Само повествование, возможно, не 
привлекло бы особого внимания собравших-
ся, если бы Хинкмар не заявил далее, что «... 
часть Священного Елея, который у нас еще 
имеется» и должна быть использована «для 
Карла (Карла II лысого. – С. П.) так же, как и 
для Хлодвига» [26, s. 256]. 

Этой фразой архиепископ раз и на-
всегда связал в сознании последующих поко-
лений крещение Хлодвига и посвящение Ка-
ролингов. Преемственность их наследования 
не вызывала у Хинкмара никаких сомнений 
несмотря на то, что по факту ни кровного, 
ни династического союза между потомками 
Хлодвига и Пипина Короткого никогда не су-
ществовало. Это дало основания некоторым 
исследователям отказать архиепископу Рейм-
са в «... репутации честного человека», именуя 
его «коварным и искусным» [4, p. 7–20] «об-
манщиком» (homo mendax) и даже «лжецом» 
(homo vanus fallaxque) [12, p. 33; 26, s. 240]. 

С другой стороны, французская нау-
ка столь часто рассматривала приведенный 
отрывок из «Жития Святого Реми» в качестве 
главного свидетельства, легшего в основу ле-
генды о Святом Елее, что, в конечном счете, 
стали полагать автором легенды непосред-
ственно Хинкмара [12, p. 33; 17, p. 347].

Споры провоцировало время создания 
легенды. Так, Р. Джексон и Ф. Бекс полагали, 
что легенда появилась раньше, и Хинкмар 
лишь использовал ее в политических целях. 
«Непросто, – пишет американский медиевист 
Р. Джексон, – перед лицом определенно на-
строенного мнения большинства ученых пре-
вратить Хинкмара в образец честности и даже 
снять с него все обвинения во лжи и поддел-
ке, но все-таки можно однозначно заявить, 

что он не изобретал легенды о Святом Сосу-
де» [12, p. 33]. Ф. Бекс доказывает, что Хинк-
мар, составляя агиографию Реми, включил в 
нее тезис о Святом Елее, «заимствованный 
из местной литургии». Служба, проводивша-
яся в соборе святого Реми, считает Ф. Бэкс, 
«... была идентичной, начиная с конца VIII в. 
еще до написания Хинкмаром жития свое-
го знаменитого предшественника». Поэтому 
французский исследователь вполне допускает 
мысль, что «Единственный эпизод, который он 
не мог придумать в «Vita Remigii» … это тот, 
в котором говорится, что из-за плотной толпы 
у купели Хлодвига Реми принял елей от голу-
бя, который чудесным образом доставил его в 
склянке в своем клюве» [2, p. 211–212]. 

В пользу изложенной позиции говорит 
факт автономности легенды. Действительно, 
Святой Сосуд – это та особенность церемо-
нии, которая не зафиксирована ни во время 
королевских инаугураций ни в Вестготской 
Испании, ни в текстах ирландских миссионе-
ров, ни у первых Каролингов.

При этом сам факт возникновения ле-
генды подобного содержания и та быстрота,  
с которой она распространилась, не вызывают 
у исследователей никакого недоумения. «Это 
не удивительно, что в этот век чудес, святых 
и волшебных превращений, культа мощей и 
реликвий, появилась и эта легенда. Название 
«Святой Сосуд», современное Святому Граа-
лю, с конца XII в. уже превратилось в миф, поч-
ти не изменившейся со временем». [23, p. 24].  
Важность данного замечания Ж. Сенсолье за-
ключается в том, что, несмотря на обширную 
сакральную мифологию, развившуюся вокруг 
французских королей, только легенда о Свя-
том Сосуде осталась ключевым элементом в 
церемонии королевской инаугурации и даже 
переросла его. Тема Sainte Ampoule стала не 
только художественным достоянием и частью 
протокола королевского культа, но и поли-
тическим аргументом, важность которого, 
по мере укрепления потестарных прерога-
тив короны, только возрастала. Не случайно 
в содержание легенды в середине Х в. было 
внесено только единственное изменение – го-
лубь постепенно превратился в ангела, также 
спустившегося с небес [18; 11, p. 41].

Легенда повлекла за собой два фак-
тора, явившиеся краеугольными для развития 
теизации природы власти французской мо-
нархии.
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Во-первых, она получала сверхъе-
стественный характер. В силу помазания 
елеем, имевшим божественное происхож-
дение, Хлодвиг стал по выражению К. Бон, 
«архетипом христианнейшего короля (rex 
christianissimus)»: «Хлодвиг считался первым 
королем всех христиан. Это точно отвеча-
ло эволюции титулов королей Франции. ... 
Взгляд на Святой Сосуд как знак, которым 
Господь законно посвящает короля, привел к 
тому, что в персоне Хлодвига, утвержденной 
Богом, была определена и одобрена власть 
всех королей Франции» [5, p. 63]. 

Само обстоятельство принесения Свя-
того Елея небесной силой обозначало зримую, 
материализованную форму божественной 
воли на посвящение французских королей 
как носителей сакральной власти. Ведь как 
прямые наследники святого короля, последу-
ющие за Хлодвигом монархи, благодаря Свя-
тому Елею, получали не только собственно 
властные полномочия, но и теизированные 
права, легшие в основу вышеупомянутого ко-
ролевского культа [9, p. 63]. 

Помазание с помощью Святого Елея 
позволяет рассматривать королевский культ 
как реализацию сакральной функции коро-
левской власти. В тоже время монарх не по-
лучал полномочий священника. Несмотря на 
заявление Хинкмара, что «монарх – это из-
бранник божий для исполнения королевской 
власти» [7. Vol. 1, p. 689], он же подчеркивает: 
«Господь помазал его (короля. – С. П.) в услу-
жение королевству» [7. Vol. 1, p. 486]. Более 
того, монарх находится во власти Божьей так 
же, как и все люди: «Человек подчинен выс-
шему закону, король – не менее остальных, 
поскольку он несет груз своей избранности в 
светском мире, здесь он становится во главе 
общественной иерархии ..., и ему должны ока-
зывать уважение и подчиняться» [10, s. 519]. 
Но памятуя об исключительно принципиаль-
ной позиции Церкви в вопросе о разделении 
полномочий духовной и светской властей, он 
подводит итог: «Благодать Господня – в посвя-
тителе, который совершает помазание», т. е.  
в рукоположенном священнослужителе, а не в 
посвящаемом короле [10, s. 520]. 

В таком случае, как человек, воз-
главляющий «порядок в правлении», король 
ограничивался клиром, не признающим его 
святость, и сакральная функция не являлась 

окончательно приобретенным правом лично-
сти и автоматически не передавалась по на-
следству. Тем не менее, помазание Святым 
Елеем придавало французским королям ореол 
если не святости, то исключительности. Они 
становились христианнейшими монархами, 
«родом избранным», поднимаясь в этом смыс-
ле даже над суверенами других государств,  
а не только над своими подданными. Стоит 
ли говорить о том, что в глазах последних 
монарх раз и навсегда нес на себе харизму 
избранности. Впоследствии инаугурационная 
церемония отразит весь комплекс этих пред-
ставлений, которые углубятся и упрочатся, но 
на ней всегда будет лежать «... отблеск припи-
сываемой Хинкмару легенды о Святом Сосуде 
и Святом Елее» [8, p. 33]. 

Второй фактор, последовавший за 
распространением указанного мифа, имеет в 
большей степени политический характер.

Приведенное выше уточнение Хинк-
мара о том, что «...часть Священного Елея ...  
у нас еще имеется» под словами «у нас» он 
имеет в виду Реймсское архиепископство, на-
ходящееся на его землях аббатство Сен-Реми. 
Политический замысел Хинкмара очевиден: 
если святой Реми, епископ Реймса, помазал 
первого христианского короля франков, то, 
следовательно, архиепископ Реймсский, пре-
емник «апостола Франции», получает при-
вилегию единолично совершать инаугураци-
онную церемонию. С этой целью Хинкмар 
создал свое жизнеописание Святого Реми, где 
обосновал взаимосвязь его культа с мифом о 
Святом Сосуде. Похороненный на территории 
аббатства (Реми, умерший около 533 г., был 
похоронен в некрополе, основанном на терри-
тории аббатства примерно с III в.) [I], «апостол 
Франции» стал объектом культа, а его склеп – 
местом постоянного паломничества [II]. 

Несомненно, это способствовало ма-
териальному процветанию аббатства Сен-Ре-
ми, получившему это название именно со 
времени епископства Хинкмара. Важность 
захоронения Ремигия на территории аббат-
ства для его знаменитого преемника выра-
жено еще в одном факте: в 850–852 гг., по 
версии Ф. Оппенгеймера, склеп был вскрыт 
для переноса мощей. Их поместили в набаль-
замированные сосуды, выполненные так же, 
как и Святой Сосуд, хранящийся отныне у 
раки с мощами святого Реми [18, p. 152–154]. 
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Исследователи полагают, что именно тог-
да, в начале 50-х гг. IX в., Святой Сосуд об-
наружили среди останков святого епископа,  
и поскольку они находились в баптистерии, то 
связь Sainte Ampoule с крещением Хлодвига 
выступила доказательством истинности собы-
тий легенды [III]. Так или иначе, но Хинкмар 
Реймсский, «вооружившись» приписываемой 
ему легендой и мощами «апостола Франции», 
начал борьбу за привилегию Реймса посвя-
щать монархов, заложив основы сакральной 
географии королевства.

Разумеется, что всего своего долгого 
(20-летнего) срока пребывания в сане архие-
пископа Хинкмару не хватило для воплощения 
этого замысла. На протяжении IX–XI вв. право 
на отправление инаугурационные церемонии 
оспаривалось рядом других аббатств и горо-
дов: Орлеаном – в 848, 987, 1108 и 1123 гг., 
Компьенем – в 877, 987 1017 гг., аббатством 
Сен-Пьер де Феррьер в Гатинэ – в 879 г., Труа –  
в 879 г., Ланом – в 936 г. По данным М. Бюра, 
«за 48 королевских посвящений между 848 и 
1825 гг., только 33 стали празднеством городе 
святого Реми. Остальные 15, из которых 10 –  
до 1000 г., с роскошью разворачивались в 
других местах» [6, p. 37]. Однако, на практи-
ке имел место тот факт, что если церемония 
и совершалась вне аббатства Сен-Реми или 
самого Реймса, то посвящающим прелатом 
зачастую выступал Реймсский архиепископ. 
Так было в случае не только с Карлом Лысым 
и Людовиком Заикой, когда посвящающим 
прелатом был сам Хинкмар, но и при инаугу-
рации Людовика III и Карломана II, Людовика 
IV Заморского, Людовика V и Гуго II.

Основными оппонентами Реймса вы-
ступал Орлеан, где инаугурационные церемо-
нии проводил архиепископ Сансский. Если в 
первом случае выбор места был делом случая, 
желания посвящающих королей или их окру-
жения, то Орлеан, как альтернатива Реймса, 
имел для этого веские претензии на постоян-
ную практику.

Они связаны в первую очередь с во-
царением Капетингов. Основатель династии, 
Гуго Капет, «до того как стать военным пред-
водителем на службе последних Каролингов 
... стал принцем всей Малой Франции между 
Луарой и Сеной, которую еще раньше назы-
вали Орлеанией или Иль-де-Франс» [3, p. 7]. 

Поэтому изначальное преобладание церков-
ной провинции Реймса, центра Шампани, про-
истекавшей из роли Малой Франции (France 
Mineure) между Уазой, Марной и Меузой, 
как пристанища последних Каролингов ...» [6,  
p.  40], при первых Капетингах было утрачено. 
Орлеан, как метрополия Робертенов, а затем 
и Капетингов, стал претендовать на привиле-
гию Реймса. Выразителями оппозиционных 
настроений выступило епископство Санс-
ское, к епархии которого относился Орлеан. 

Противоречие епископств длилось в 
течение всего Х в., обострившись в той ситуа-
ции, когда монархи завладели, образно гово-
ря, возможностью принимать решение в отбо-
ре места, где они хотели быть коронованы и в 
выборе епископа, который мог бы совершить 
эту церемонию. Положение дел усугублялось 
так же тем, что, по выражению Хинкмара,  
«... государи, дабы не обременять свои сокро-
вищницы, усвоили привычку отягощать аббат-
ства расходами на посвящение» [14, p. 161]. 

В результате борьбы за приоритет 
окончательное слово оказалось за Реймсом, 
как центром Шампани – более богатой про-
винции. Подкрепленная вышеуказанной кон-
цепцией Хинкмара, идея о привилегии Реймса 
на совершение инаугурационной церемонии 
восторжествовала в начале XI в., когда Роберт 
I распорядился провести коронацию своего 
второго сына Генриха в Реймсском соборе 
Нотр-Дам. Своим распоряжением Роберт I не 
только закрепил за Реймсом долгожданную 
привилегию, но и ввел епископство в состав 
королевского домена [20, p. 613–614]. Свя-
той Престол счел такого рода честь более чем 
достаточной, и архиепископам Реймса было 
отказано претендовать на роль примаса Гал-
лии и место папы [6, p. 45–46]. И хотя еще 
имели место факты проведения последующих 
церемоний в Орлеане, Капетинги теперь, рав-
но как и почти все последующие французские 
монархи, короновались в Реймсе. Интересы 
монархии совпадали с теоретическими кон-
струкциями Хинкмара, и окончательным ито-
гом этого единения стала хартия Людовика VII,  
объявившая Реймсское архиепископство и 
аббатство Сен-Реми «матерью и головой все-
го государства» [22, s. 131], таким образом, 
завершив формирование одного из главных 
пунктов сакральной географии королевства.
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Примечания
I. Хинкмар указывает, что гроб с телом был помещен в маленькой часовне святого Христофора 
[26, s. 239–249]. Но Григорий Турский как автор VI в. не упоминает об этом. По его мнению, 
считается, что Реми был похоронен около базилики, где его могила и была обнаружена во вто-
рой половине VI в. Именно тогда надгробие было увеличено, а существование мощей предано 
огласке в день святого Реми – 1 октября [VIII: 21. IX: 4. Х: 19].
II. Так, брат Карла Великого, Карломан, совершал не только частые паломничества к могиле, но и 
завещал похоронить себя рядом с ней. В Х в. раку посетили королева Фредегонда, супруга Карла 
Простоватого, Людовик IV с королевой Гербергой, Лотарь и его многочисленные приверженцы. 
[19, p. 68–76; 9, p. 119–120, 150, 155–156].
III. По ироничному замечанию Ж. Сенсолье, «... Святой Сосуд произошел из ошибочной интер-
претации ранней археологии...» [23, p. 24].
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В данной статье рассматривается нача-

ло зарождения парламентской реформы Рос-

сийской империи, положенное Высочайшим 

рескриптом от 18 февраля 1905 г., подписан-

ным Николаем II. Автор анализирует сложный 

процесс обсуждения и учреждения важней-

ших законов и актов государственного стро-

ительства (Манифест 17 октября 1905 г. «Об 

усовершенствовании государственного поряд-

ка», Манифест 6 августа 1905 г. «Об Учреж-

дении Государственной Думы», «Основные 
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Первая русская революция, вопреки 
противоречивости ее оценок, является одним 
из этапных событий отечественной истории. 
Кровавые события в столице российского 
государства в январе 1905 г. не могли не по-
трясти фундамент государственной власти, 
всколыхнув народные массы и всю правящую 

элиту. Под давлением «снизу» и «сверху» на 
эти события самодержец «Всея Руси», держа-
щий в своих руках поводья власти, не имел 
возможности уйти от ответственности реак-
ции на произошедшие события.

9 января 1905 г., несмотря на якобы 
неучастие в расстреле мирной демонстрации 
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императора, не могло не заставить его пред-
принять действия, направленные на попытку 
ухода от социального взрыва, который мог 
разрушить всю структуру власти. В связи с 
этим 18 февраля 1905 г. Николай II подписал 
сразу несколько противоречащих друг другу 
документов. В первом – Манифесте – наме-
рения правителя были достаточно жесткими 
и решительными. В нем призывалось к иско-
ренению «крамолы». Царь грозил всячески-
ми карами вождям «мятежного движения» и 
требовал «усугубить бдительность по охране 
закона, порядка и безопасности» [9, с. 132].

Во втором – Указе – гражданам России 
и организациям дозволялось подавать в Совет 
Министров петиции об «усовершенствовании 
государственного благоустройства». В данном 
случае политическая активность масс оцени-
валась уже не как «крамола» и «движение», 
направленные против устоев государственно-
го строя, а трактовались как положительное 
желание россиян, вызванное «радением об 
общей пользе и нуждах государственных» [9, 
с. 136]. Таким образом, жесткость и агрессия 
Манифеста нивелировались положениями 
Указа. В этом, очевидно, самодержец видел 
свою историческую миссию быть отцом наро-
да, строгим, но справедливым.

Этими двумя актами законотворче-
ская активность императора 28 февраля не за-
вершилась. На заседании Совета Министров в 
Царском селе Николай II подписал Высочай-
ший рескрипт на имя министра внутренних 
дел А. Г. Булыгина. В нем государь выразил 
желание «…привлечь достойнейших, дове-
рием народа облеченных, избранных от на-
селения людей к участию в предварительной 
разработке и обсуждении законодательных 
предположений» [2, c. 22]. Как мы убеждаем-
ся, к концу дня чаша весов в размышлениях и 
сомнениях царя склонилась в пользу «посла-
бления демократии». 

С этого момента, по мнению многих 
историков, можно начать отсчет зарожде-
ния парламентской системы в нашей стране. 
Рескрипт стал толчком к подготовке рефор-
мы политической власти и государственного 
управления в нашей стране.

16 марта 1905 года Николай II высту-
пил с инициативой обсуждения возможных ре-
шений по этому вопросу, обратившись с запро-
сом к министру внутренних дел А. Г. Булыгину. 
Министр не замедлил ответить императору, 

очевидно, понимая важность поручения, и 
приступил к его выполнению в высшей степе-
ни ответственно, что следует из достаточно 
пространной цитаты его письма к императо-
ру: «По всеподданнейшему докладу моему 
Вашему Императорскому Величеству благоу-
годно было в 16 день марта месяца Высочай-
ше повелеть мне немедленно приступить к 
составлению первоначальных предположений 
как о порядке привлечения избранных от на-
селения людей к участию в предварительной 
разработке и обсуждении законодательных 
предположений, так равно о ближайшем кру-
ге предметов их ведения и формах и способах 
их совещаний; по изготовлении же таковых 
предположений и подробных к ним объясне-
ний внести весь труд для ближайшего согла-
сования с общими видами правительства в 
Совете Министров. Во исполнение сего имею 
счастье представить при сем на благовоззре-
ние Вашего Императорского Величества со-
ображения мои по сему предмету и вместе 
с тем испрашиваю указаний Вашего Импе-
раторского Величества на предмет передачи 
таковых на рассмотрение и обсуждение Со-
вета Министров» [12, л. 5]. Следует подчер-
кнуть, что А. Г. Булыгин с первых же шагов 
намеривался по совету царя пойти по пути 
привлечения к законотворчеству широкие 
слои населения, избранные демократическим 
путем. Данная переписка позволяет сделать 
вывод, из которого следует положительная 
оценка Николая II такого подхода. Документ, 
хранящийся в Российском государственном 
историческом архиве, подтверждает единство 
демократического принципа. «На подлинном 
Собственноручно Его Императорским Вели-
чеством изображено: «Согласен». Рукою Ми-
нистра Внутренних Дел написано: «Его Вели-
чество собственноручно изволил начертать: 
«Согласен». 23 Мая 1905 г.г. Царское Село. 
Гофмейстер Булыгин» [8, c. 42].

До начала открытия Государственной 
Думы первого созыва 27 сентября 1906 г. была 
проведена большая подготовительная работа 
по выработке документов, регламентирую-
щих статус и полномочия первого российско-
го парламента. Предстояло также четко опре-
делить его место в системе государственного 
устройства страны. К сожалению, мы вынуж-
дены констатировать, что все благие демокра-
тические помыслы государя и его министра на 
практике очень быстро превратились в бюро-
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кратическую рутину, к которой так привыкла 
государственная машина. Высшие чиновники 
были не способны опуститься до уровня сове-
тов с простым народом. Подобных традиций 
в правотворчестве страны, веками разделен-
ной непреодолимыми сословными барьерами, 
быть не могло. 

Вопреки первоначальным намерени-
ям эта задача была возложена на Особые ко-
миссии и Особые совещания, работавшие в 
закрытых режимах. Все покрылось покровом 
секретности. К участию в обсуждении вопро-
сов государственного устройства допускался 
лишь узкий круг из числа высших чиновников 
с позволения государя.

Согласно решению императора, име-
ющиеся мнения должны были быть рассмо-
трены в ходе особых секретных совещаний 
под руководством императора, состоявшихся 
в 1905–1906 гг. На этих совещаниях рассма-
тривался широкий круг проблем, связанных с 
реформой государственного устройства Рос-
сии: порядок выборов и полномочия Государ-
ственной Думы и Государственного Совета, 
возможности образования политических пар-
тий и пределы их деятельности, полномочия 
монарха, основные государственные законы 
Российской империи [7; 15, с. 235; 15, с. 183; 
16, с. 289]. В совещаниях участвовал очень 
ограниченный круг лиц: великие князья, ру-
ководители ключевых министерств и главных 
управлений, наиболее влиятельные члены 
Госсовета, ряд общественных деятелей, дока-
завших лояльность и преданность самодержа-
вию. Состав его не был строго постоянным, 
однако представление о нем может дать спи-
сок лиц «Мемории Особого совещания для 
рассмотрения дополнительных к узаконени-
ям о Государственной Думе правил. 3, 4 и 12 
октября 1905 г.», текст которой сохранился 
в государственном архиве (имена приводят-
ся в той транскрипции и в том порядке, как 
они даны в архивном документе): А. Булыгин, 
Граф Сольский, К. Победоносцев, Эдуард 
Фриш, А. Половцов, О. Рихтер, Н. Чихачев, 
Н. Герард, А. Сабуров, Граф А. Игнатьев 2, 
Граф Витте, Князь М. Хилков, П. Лобко, Иван 
Голубев, Граф Ламзборф, Николай Таганцев, 
Вл. Верховский, Владимир Глазов, А. Редигер, 
Князь А. Оболенский, В. Коковцов, Барон Ик-
скуль, П. Шванебах, А. Стишинский, С. Ма-
нухин, Н. Воеводский, С. Рухлов, Д. Трепов, 
П. Харитонов [13, л. 24]. Дискуссии показа-

ли, насколько велик оказался разрыв между 
высшими государственными сановниками и 
либеральной оппозицией, в котором домини-
ровали воззрения, близкие к европейскому 
«новому либерализму». 

Теоретические разработки и концеп-
ции идеологов либерализма нашли практиче-
ское воплощение в политической программе 
конституционно-демократической и партии 
«17 октября». Общественная жизнь России 
начала революции, старта реформ государ-
ственной власти, как мы уже отмечали, харак-
теризуется активной риторикой всех полити-
ческих партий. В либеральных изданиях она 
особенно обострилась в период нарастания 
кризиса летом 1905 г. – зимой 1906 г. Наря-
ду с уже принятыми правовыми актами, об-
суждение подхлестнули Закон от 6 августа 
1905 г. о Государственной Думе, Манифест 
17 октября 1905 г. и др. С принятием этих 
документов либералы задачи первой русской 
буржуазно-демократической революции вы-
полненными в связи с установлением в стране 
конституционного строя и многопартийной 
системы.

Как следствие противоречий, наз-
ревающих в российском обществе в целом 
и высших слоях власти, в частности в ряде 
«Высочайших» правовых актов 1905–1906 гг. 
о статусе и формировании Государственной 
Думы, сочетаются, а затем и продолжают уси-
ливаться две противоположные концепции, 
заложенные первыми актами царя. Демокра-
тическая концепция была продолжена в Ма-
нифесте от 6 августа 1905 г. «Об Учреждении 
Государственной Думы». В нем объявлялось, 
что «настало время…призвать выборных лю-
дей от всей земли Русской к постоянному и 
деятельному участию в составлении законов, 
включив для этого в состав высших государ-
ственных учреждений особое законосовеща-
тельное установление, коему предоставляется 
предварительная разработка и обсуждение 
государственных доходов и расходов» [9, 
с. 636]. Создать данное представительство 
предполагалось «не позднее половины января 
1906 г.» [9, с. 639].

На следующем этапе подготовки фор-
мирования российского парламента встал во-
прос о процедуре организации избирателей и 
выборщиков. Это регламентировали следую-
щие правовые акты: «Положение о выборах в 
Государственную Думу» от 6 августа 1905 г., 
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«Правила» о применении «Положения» от 18 
сентября 1905 г., Высочайший Указ «Об изме-
нениях и дополнениях Положения о выборах в 
Государственную Думу» от 11 декабря 1905 г.  
Избирательные права граждан рассматрива-
лись и регулировались «Указом» от 11 дека-
бря 1905 г. и Высочайшим Указом «Об ограж-
дении свободы и правильности предстоящих 
выборов» от 8 марта 1906 г.

Консервативная тенденция постоян-
но подталкивала законодателей возвращать-
ся к пересмотру статуса Думы в направлении 
ограничения ее полномочий, о чем свидетель-
ствуют акты: «Учреждение Государственной 
Думы» 20 февраля 1906 г., «Правила о бюд-
жетной работе Думы» 9 марта 1906 г. Таким 
образом, опасность утери власти и всех ры-
чагов государственного управления вынуж-
денно подталкивала Николая II подписывать 
«Высочайшие указы», дарующие народу права 
и свободы. С другой стороны, он понимал, что 
может оказаться «у последней черты», пере-
йдя которую, возврат будет невозможен, и 
готовил пути к желанному отступлению или 
хотя бы ограничению нежелательных для са-
модержавия последствий.

Последним шагом назад на пути усту-
пок демократии стали «Основные законы». 
Но и этот ключевой правовой акт победы пер-
вой русской революции зарезервировал по-
ложения, предусматривающие возможности 
отхода назад, по мере преодоления политиче-
ского кризиса. 

23 апреля Николай II подписал важ-
нейший конституционный документ «Основ-
ные государственные законы Российской 
Империи». Это произошло за несколько дней 
до начала работы первой Государственной 
Думы. По справедливому мнению специали-
стов, определенная поспешность была вызва-
на стремлением царя не упускать из своих 
рук законодательную инициативу и предот-
вратить обсуждения и принятие парламен-
том столь важных правовых актов. Последнее 
могло посеять в сознании российской обще-
ственности аналогии ее с Учредительным со-
бранием, потребность в котором давно обсу-
ждалась политическими партиями. Основные 
законы 1906 г. закрепляли государственное 
устройство Российской Империи (ст.1, 2); 
государственный язык (ст. 3); существо вер-
ховной власти (ст. 4–25); порядок законода-
тельства (ст. 84–97); принципы организации 

и деятельности центральных государственных 
учреждений (ст. 98–124); права и обязанности 
российских подданных и условия деятельно-
сти их организаций (ст. 69–83); положение о 
православной церкви (ст. 62–66); и др. [10]. 
Устранялось определение самодержавия как 
неограниченного, устанавливалось, что им-
ператор будет осуществлять законодательную 
власть в единении с Государственной Думой 
и Государственным Советом. Отныне меры, 
принимаемые правительством во время пре-
кращения занятий Государственной Думы и 
Государственного Совета, теряли силу без 
последующего их одобрения законодательны-
ми палатами и не могли вносить изменения 
в «Основные законы» и «Учреждения» пред-
ставительных органов, а также положения о 
выборах в них. Основные законы четко раз-
деляли законодательную и исполнительную 
власти, провозглашали независимость власти 
судебной [2, с. 129; 3, с. 297; 4, с. 423; 5,  
с. 213; 6, с. 309; 11, с. 351].

В дореволюционной и советской лите-
ратуре десятилетиями шли дебаты о том, были 
ли в России конституция и конституционный 
строй. Возобладало мнение о том, что, хотя 
ряд статей придавал «Основным законам» 
внешне характер конституционного строя, все 
преобразования проводились «в чисто контр-
революционных целях», поэтому «нет никаких 
оснований считать Россию конституционной 
монархией», поскольку «Основные законы» 
носили лжеконституционный характер. Нам 
представляются более аргументированными 
выводы П. Н. Милюкова, В. В. Леонтовича, 
С. Ольденбурга, С. Г. Пушкарева о том, что 
Россия в 1906 г. получила конституцию и 
превратилась в думскую монархию. Исключи-
тельными прерогативами царя оставались по-
чин пересмотра «Основных законов», высшее 
государственное управление, руководство 
внешней политикой, инициативой объявле-
ния войны и заключение мира, верховное ко-
мандование вооруженными силами, военное 
законодательство, объявление местности на 
чрезвычайном, исключительном или военном 
положении, право чеканки монеты, назначе-
ние и увольнение министров, помилование 
осужденных и общая амнистия.

Базовая конструкция правовой осно-
вы выборов в Государственную Думу и дея-
тельности партий в ходе выборов была созда-
на основными государственными законами, 
принятыми 23 апреля 1906 г. 
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Таким образом, можно сделать вы-
вод, в какой сложной политической борьбе 
зарождался российский парламентаризм.  
С февраля по октябрь 1905 г. длился подго-
товительный период, полный противоречий и 
сомнений со стороны всех политических сил. 
Гранью между первым этапом и окончатель-
ным переломом в пользу реформы стал Мани-
фест 17 октября 1905 г.

 До этого правящая элита надеялась 
на возможно более полное сохранение тра-
диционных устоев, старалась ограничиться 
попыткой вмонтировать в структуры неогра-
ниченной монархической власти законосове-
щательную Государственную Думу. Манифест 
17 октября означал окончательный разрыв с 
прошлым, продемонстрировал намерение, 
пусть и вынужденное, конструировать новую 
для России конфигурацию власти. 

К концу 1905 г. к дискуссии с позиций 
праволиберальных взглядов подключилась 
партия октябристов – Союз 17 октября. Ее ли-
деры еще более последовательно проводили 
линию на возможно более полное сохранение 
традиционных структур государственного 
управления страной. 

Манифест «Об усовершенствовании 
государственного порядка» [9, с. 754] стал 
ключевым документом, заложившим основы 
новой политической системы Российской Им-

перии. С момента первого шага в направле-
нии превращения России в конституционную 
монархию прошло долгих восемь месяцев. 
Этот срок говорит о том, как непросто, в ка-
кой ожесточенной борьбе и сомнениях дава-
лось императору его решение. На наш взгляд, 
в этом заслуга и здравомыслие не столько 
убежденного монархиста Николая Романо-
ва, сколько нарастающий размах революции, 
грозящей опрокинуть российское самодержа-
вие. Инстинкт самосохранения оказался выше 
политических амбиций царя. Без серьезных 
уступок и компромиссов власть было уже не 
удержать. 

Гражданам России впервые гаранти-
ровались «незыблемые основы гражданской 
свободы» [9, с. 754], расширялся круг избира-
телей, но самое главное и принципиально ме-
няющее политическую систему страны – это 
учреждение российского парламента в обли-
ке Государственной Думы. Самодержавная 
власть и лично Николай II приняли на себя 
обязательство, «чтобы никакой закон не мог 
воспринять силу без одобрения Государствен-
ной Думы» [9, с. 754].

Таким образом, основные принципы 
новой конфигурации политической власти 
были определены, по крайней мере, на бли-
жайшие десять лет.
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В России существовала давняя тради-
ция приглашать на службу иностранных уче-
ных, и одним из первых в этом списке был 
знаменитый хорватский ученый-энциклопе-
дист Юрий Крижанич (1618–1683 гг.), провед-
ший в России полтора десятка лет в период 
правления царя Алексея Михайловича. 

После открытия первых российских 
университетов потребность в научных и пе-
дагогических кадрах в значительной мере 
удовлетворялась за счет приглашения ино-
странных профессоров. Подавляющее боль-
шинство среди них составляли переселенцы 
из германских государств, второе место зани-
мали подданные Габсбургской монархии раз-
ных национальностей – австрийские немцы, 
русины, чехи, венгры, сербы, хорваты и дру-

гие. Всего с середины XVIII в. и до начала ХХ в.  
в российских вузах работали около 40 вы-
ходцев из Габсбургской монархии, наиболее 
широко они были представлены в Харьков-
ском, Санкт-Петербургском и Новороссий-
ском университетах. Это были ученые разных 
специальностей, преобладали среди них фи-
лологи, медики и юристы. 

В последней трети XIX в. в России ра-
ботали двое известных хорватских ученых – 
юрист Б. Богишич и филолог В. Ягич, научная 
и педагогическая деятельность которых заслу-
живает специального рассмотрения.

Профессором Новороссийского уни-
верситета в Одессе являлся хорватский юрист, 
историк и этнограф Бальтазар (Вальтазар) 
Власьевич Богишич (1834–1908 гг.). Он ро-
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дился в семье богатого землевладельца, обра-
зование получил в частных школах в Хорва-
тии и на юридическом факультете Венского 
университета. Затем Б. Богишич интенсивно 
занимался научной работой и защитил две 
докторские диссертации – по философии и по 
праву. После этого он поступил на австрий-
скую государственную службу и занимал раз-
личные должности: был инспектором школ в 
Сербском Банате, членом училищного совета 
в Вене, библиотекарем Придворной библи-
отеки там же. За научные заслуги молодого 
ученого избрали академиком Южнославян-
ской академии наук и искусств в Загребе [5, 
с. 133–134]. 

Б. Богишич разделял идеи славянского 
единства, участвовал в работе венского сту-
денческого общества «Славянская беседа».  
В Вене он познакомился с настоятелем русской 
посольской церкви протоиереем М. Ф. Раев-
ским, который являлся посредником во всех 
неофициальных контактах австро-венгерских 
славян с Россией. В 1868 г. Б. Богишич обра-
тился к М. Ф. Раевскому с просьбой посодей-
ствовать ему в поиске профессорской долж-
ности в каком-либо российском университете. 
Последний охотно откликнулся на эту прось-
бу и обратился к своим российским знакомым 
из университетской среды. Кандидатура Б. Бо-
гишича вызвала интерес у руководства сразу 
нескольких университетов, поскольку по тог-
дашнему университетскому уставу предпола-
галось открытие кафедр истории славянских 
законодательств, но они оставались незаня-
тыми из-за отсутствия специалистов. Б. Боги-
шич получил приглашения из Петербургского, 
Киевского и Варшавского университета, но в 
итоге выбрал Новороссийский университет в 
Одессе [2, с. 489; 3, с. 60]. 

17 января 1869 г. по рекомендации 
профессора Ф. И. Леонтовича совет Ново-
российского университета избрал Б. Боги-
шича ординарным профессором по кафедре 
истории славянских законодательств и одно-
временно присвоил ему степень почетного 
доктора государственного права, поскольку 
по университетскому уставу специалист без 
российской ученой степени не имел права 
занимать профессорскую должность. Это из-
брание было утверждено министром народ-
ного просвещения лишь полгода спустя, 16 
августа 1869 г., тогда же хорватский профес-
сор официально был принят на российскую 

службу. Первые ее месяцы он провел в загра-
ничной командировке, где занимался сбором 
материалов для своего курса [2, с. 489]. 

В конце 1869 г. Б. Богишич прибыл в 
Одессу, а с марта 1870 г. приступил к чтению 
лекций. Он получал жалование ординарно-
го профессора в размере 3 тыс. руб. в год. 
Хорватский ученый читал лекции в Новорос-
сийском университете в течение трех лет, ведя 
курсы по истории права славянских народов, 
но его преподавание, по отзывам современ-
ников, не имело успеха из-за плохого знания 
русского языка и высокомерного отношения к 
студентам [2, с. 490]. 

Во время пребывания в Одессе Б. Бо-
гишич при поддержке местного комитета Сла-
вянского благотворительного общества орга-
низовал уникальную славянскую библиотеку, 
написал ее устав и стал ее первым библиоте-
карем. За первый год существования библио-
теки ученому удалось создать в ней фонд из 
2304 томов на различных славянских языках, 
преимущественно по истории, географии и 
этнографии [3, с. 63]. 

В 1872 г. Б. Богишич совершил трех-
месячную поездку на Кавказ, посетив Грузию, 
Абхазию и Сванетию, где занимался сбором 
материалов по обычному праву местных наро-
дов и работал в тифлисских архивах. Собран-
ный на Кавказе этнографический материал он 
использовал для сравнительного объяснения 
различных институтов славянского права.  
В памятниках обычного права кавказских на-
родов ученый обнаружил параллели к целому 
ряду римских, германских и славянских пра-
вовых институтов [5, с. 140]. 

С 1 декабря 1872 г. Б. Богишич по 
просьбе черногорского князя Николая и с 
разрешения российского императора был от-
командирован в Черногорию для составления 
Свода законов этого молодого государства. 
При этом место профессора в Одессе за ним 
сохранялось, он продолжал получать профес-
сорское жалование, чины и награды. Сроки 
заграничной командировки постоянно прод-
лялись, в Одессу ученый больше не вернулся. 
Он был уволен с российской службы 1 января 
1890 г., получив право на получение пенсии 
[2, с. 490]. 

При составлении сборника законов 
Черногории Б. Богишич в качестве основно-
го его источника использовал обычное право 
черногорцев и соседних народов, проделав 
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колоссальную работу по сбору и изучению 
его норм. Подготовленный Б. Богишичем Об-
щий имущественный законник Черногории 
был введен в действие в апреле 1888 г. и полу-
чил высокую оценку известных европейских 
юристов. Российское правительство, в свою 
очередь, наградило его составителя премией 
в 20 тыс. рублей [5, с. 135–136]. 

Во время русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. Б. Богишич был прикомандиро-
ван к русской гражданской канцелярии и при-
нял участие в организации органов юстиции 
в освобожденной Болгарии. В дальнейшем он 
жил и работал главным образом в Париже, пе-
риодически выезжая в Черногорию и в Россию. 
В 1893–1899 гг. Б. Богишич занимал должность 
министра юстиции Черногории [6, с. 75]. 

Б. Богишич пользовался большим ав-
торитетом среди европейских и российских 
ученых как один из лучших знатоков обыч-
ного права славянских народов. Его вклад в 
науку прежде всего был связан с работой по 
сбору, изучению и публикации источников по 
обычному праву и истории южных славян, а 
также их семейному быту. Б. Богишич являлся 
одним из основателей таких научных направ-
лений, как социология права и юридическая 
этнология. Собранный им богатейший этно-
графический материал, хранящийся в архиве 
его родного города Цавтата в Хорватии, до 
сих пор широко используется исследователя-
ми. Ждут своего исследования в этом архиве 
и материалы по обычному праву кавказских 
народов, собранные Б. Богишичем во время 
его поездки на Кавказ [5, с. 137, 140]. 

Филологом-славистом мирового уров-
ня являлся работавший в двух российских 
университетах и Российской Академии наук 
хорват Ватрослав Ягич (1838–1923 гг.), ко-
торого в нашей стране называли Игнатием 
Викентьевичем. Он родился в хорватском 
городе Вараждин в обедневшей дворянской 
семье, среднее образование получил в Вара-
ждинской и Загребской гимназиях. В 1856 г. 
В. Ягич поступил в Венский университет, где 
занимался изучением классической и сла-
вянской филологии, его учителем являлся 
знаменитый филолог Ф. Миклошич. После 
окончания университета В. Ягич был назначен 
преподавателем классических языков в За-
гребскую гимназию и стал активно занимать-
ся научной, литературной и общественной де-
ятельностью. В 1866 г. он был избран членом 

Южнославянской академии наук и искусств. 
В 1868 г. по представлению российского ака-
демика И.И. Срезневского, с которым В. Ягич 
был знаком лично и поддерживал профессио-
нальные контакты, он был избран членом-кор-
респондентом Императорской Российской 
Академии наук [1, с. 353]. 

В 1870 г. в Загребе произошли улич-
ные манифестации с участием гимназистов, 
они сопровождались столкновениями с по-
лицией. Ответственность за эти события вла-
сти возложили на некоторых представителей 
хорватской интеллигенции, обвинив их во 
вредном влиянии на молодежь. В частности, 
одним из главных виновников был объявлен 
преподаватель Загребской гимназии В. Ягич, 
его уволили с государственной службы с по-
следующим запрещением поступать на нее в 
пределах Австро-Венгрии [6, с. 377]. 

Оказавшись в тяжелой ситуации,  
В. Ягич обратился к И. И. Срезневскому с 
просьбой помочь ему трудоустроиться в 
России в качестве учителя древнего языка. 
Российский академик, высоко ценивший мо-
лодого хорватского филолога, стал ходатай-
ствовать об его трудоустройстве в какой-либо 
из российских университетов. В ноябре 1870 г.  
совет Петербургского университета по пред-
ставлению И. И. Срезневского присвоил  
В. Ягичу степень почетного доктора славян-
ской филологии. 

По рекомендации другого видного 
слависта – В. И. Григоровича, служившего в 
Новороссийском университете, В. Ягич 22 
марта 1871 г. был назначен экстраординар-
ным профессором этого университета, заняв 
вакантную с момента создания вуза кафедру 
сравнительной грамматики индоевропейских 
языков. Данному назначению также посодей-
ствовали В. Богишич, который уже работал в 
это время в Одессе, и М. Ф. Раевский. Сразу 
же после своего назначения В. Ягич получил 
годичную командировку, которую провел в 
Берлине, где совершенствовался в изуче-
нии санскрита, и в Петербурге, где осваивал 
русский язык. В 1871 г. хорватский ученый в 
Лейпцигском университете получил доктор-
скую степень по философии [1, с. 356–357]. 

В 1872 г. В. Ягич прибыл в Одессу и 
приступил к чтению лекций в Новороссий-
ском университете. 25 сентября того же года 
он был утвержден ординарным профессором 
по занимаемой им кафедре сравнительной 
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грамматики индоевропейских языков. Уче-
ный проработал в Одессе два академических 
года, читая курсы сравнительного языкозна-
ния и санскритской грамматики. Очевидцы 
отмечали большое мастерство лектора, кото-
рый обогащал языковедческие штудии «поэ-
тическим элементом». Будучи в первую оче-
редь специалистом по славянской филологии,  
В. Ягич попытался перейти на кафедру сла-
вяноведения Новороссийского университе-
та, но его ходатайство не было поддержано. 
Затем он получил предложение из Германии 
занять только что основанную в Берлинском 
университете кафедру славянских языков и 
литературы. 12 октября 1874 г. В. Ягич уво-
лился из Новороссийского университета, по-
сле чего переехал в Берлин [2, с. 272]. 

В германской столице хорватский 
ученый провел 6 лет. Там он основал науч-
ный журнал «Архив славянской филологии» 
и со временем превратил его в авторитетней-
шее специальное издание. В 1876 г. В. Ягич 
отклонил предложение вернуться в Ново-
российский университет, ученый совет кото-
рого избрал его профессором кафедры сла-
вянской филологии, ставшей вакантной [2,  
с. 272–273]. 

Вернулся в Россию В. Ягич в 1880 г., 
получив приглашение от Петербургского уни-
верситета и Российской академии наук занять 
место скончавшегося И. И. Срезневского. 
14 июля 1880 г. он был утвержден экстраор-
динарным академиком Императорской ака-
демии наук по отделению русского языка и 
словесности и ординарным профессором Пе-
тербургского университета по кафедре сла-
вянских наречий. 4 декабря 1881 г. хорват-
ский профессор стал действительным членом 
Российской Императорской Академии наук 
по отделению русского языка и словесности.  
В декабре 1882 г. он был произведен в дей-
ствительные статские советники. Годовой за-
работок ученого составлял 4 200 руб. в год,  
в том числе 2 400 руб. – профессорское жа-
лование, 300 руб. – столовые, 300 руб. – квар-
тирные и 1 200 руб. – вознаграждение по Ака-
демии наук [7, 1884, с. 120, 657].

В Петербурге В. Ягич проработал 
шесть лет (1880–1886 гг.). Помимо универ-
ситета, он преподавал также на Высших жен-
ских курсах и в Археологическом институте. 
В университете В. Ягич вел курсы по истории 
русского и старославянского языка. Он успел 

сформировать собственную научную школу, 
его российские ученики стали в дальнейшем 
выдающимися филологами (Б. М. Ляпунов,  
П. К. Симони и др.). Во время пребывания в 
Петербурге В. Ягич продолжал интенсивную 
научную работу. Он способствовал ожив-
лению издательской деятельности Академии 
наук, основав серию изданий исследований по 
русскому языку, и подготовил к изданию ряд 
памятников старославянского языка [6, с. 378].

В конце 1886 г. В. Ягич вторично по-
кинул российскую службу, что было вызвано 
новым заманчивым предложением из-за гра-
ницы. На этот раз он получил приглашение от 
своей alma mater – Венского университета – 
занять место руководителя кафедрой славян-
ской филологии, освободившееся после ухода 
в отставку Ф. Миклошича. Отъезду из России 
способствовали и другие факторы, которые 
хорватский профессор указал в своем про-
шении об отставке: пожелания членов его се-
мьи, недовольство необходимостью работать 
сразу в нескольких местах, чтобы обеспечить 
приемлемый уровень жизни, а также тяжелый 
петербургский климат [4, с. 351]. 

В Венском университете В. Ягич про-
работал вплоть до выхода на пенсию в 1908 г.  
по достижении 70-летнего возраста. Там он 
организовал славянский семинарий, ставший 
международным центром славяноведения,  
в котором прошли подготовку десятки моло-
дых ученых их разных стран, в том числе из 
России. После отъезда в Вену В. Ягич не те-
рял связей с Россией. Он оставался членом 
Императорской Академии наук, участвовал 
в ее работе, в различных издательских и на-
учных проектах. Многие труды ученого были 
опубликованы в Петербурге в академических 
изданиях. По поручению Академии он писал 
отзывы и рецензии на научные работы. Под 
его редакцией выходили академические сло-
вари. Почти каждый год В. Ягич приезжал в 
Петербург, где участвовал в заседаниях Ака-
демии, выступал с докладами, работал в архи-
вах и библиотеках. 

По инициативе В. Ягича в апреле 1903 г.  
в Петербурге состоялся предварительный 
съезд русский филологов, председателями 
съезда были он сам и А. А. Шахматова. Съезд 
поддержал проект В. Ягича об издании фун-
даментальной «Энциклопедии славянской фи-
лологии». Работа над этим изданием заняла 
почти все последующие годы жизни ученого, 
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особенно после выхода в отставку из Венско-
го университета. В. Ягич одновременно высту-
пал как организатор, редактор и автор этого 
многотомного издания. Даже в годы Первой 
мировой войны он продолжал эту работу и 
искал возможности связаться с Петроградом 
для ее продолжения. 

Со времени своего второго отъезда за 
границу и до начала 1900-х гг. В. Ягич числился 
«сверхштатным академиком» Императорской 
Санкт-Петербургской Академии наук, не полу-
чая жалования. В 1903 г., в связи с новым про-
ектом Академии, о котором говорилось выше, 
он был восстановлен на российской службе. 
В том же году ученый был произведен в оче-
редной чин – стал тайным советником (чин  
3 класса, который получали лишь высшие го-
сударственные служащие), ему было возобнов-
лена выплата жалования по Академии наук в 
размере 1 800 руб. в год. С 1912 г. и вплоть до 
революции 1917 г. В. Ягич получал полное де-
нежное содержание российского академика –  
4 200 руб. в год (1 200 руб. по званию акаде-
мика, 2 400 руб. жалования и 600 руб. квар-
тирных). За годы своей российской службы  
В. Ягич был награжден многими российски-
ми орденами, в том числе высших степеней – 
Святой Анны 1 степени, Святого Станислава 
1 Степени, Св. Владимира 3 степени и др. [7, 
1905, с. 240; 1914, с. 167; 1917, с. 162]. 

Научная деятельность В. Ягича про-
должалась 64 года, за это время он опубли-

ковал 700 научных работ, в числе которых 
были огромные монографии объемом до  
1 000 страниц. Главные направления его на-
учных исследований – возникновение и раз-
витие старославянского языка во взаимосвя-
зи с историей отдельных славянских языков 
и русского в частности. Им были подготов-
лены фундаментальные издания древнейших 
памятников глаголического и кирилловского 
письма. Множество работ хорватского учено-
го посвящены истории славянских литератур 
(в том числе русской) и славянской культуры 
в целом. Он являлся крупнейшим специали-
стом по истории славянской филологии, а его 
фундаментальная работа с одноименным на-
званием, вышедшая в 1910 г. в Петербурге, не 
потеряла своего научного значения до наших 
дней [6, с. 379–380]. 

Таким образом, в последней трети XIX в.  
в нашей стране служили два хорватских уче-
ных – юрист Бальтазар Богишич (в Новорос-
сийском университете) и филолог Вартослав 
Ягич (в Новороссийском и Санкт-Петербург-
ском университетах, а также в Император-
ской Санкт-Петербургской Академии наук). 
Оба они являлись крупными учеными евро-
пейского и мирового уровня. Несмотря на то, 
что время их научной деятельности в нашей 
стране было не слишком продолжительным, 
они сумели оставить свой след в истории оте-
чественной науки и образования. 
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В годы «оттепели» типичным направле-
нием партийной работы в области культурной 
политики стали встречи партийных лидеров с 
творческой интеллигенцией. Традиционным 
инструментом активизации работы во всех 
сферах социальной жизни в Советском Со-
юзе были всевозможные партийные решения 
и постановления. В контекст злободневных 
партийных документов вписывались и кон-
кретные задачи развития культуры. Это спо-
собствовало решению некоторых острых про-
блем отрасли. С другой стороны, массовость 
и обязательность проведения мероприятий «в 
свете решений» тех или иных партийных со-
бытий приводила к заорганизованности, под-
мене кропотливой черновой работы показной 
шумихой. 

Указанные выше формы руководства 
культурой были переняты и местными органа-
ми. В отделе науки и культуры Краснодарско-
го крайкома КПСС в 1953 г. было проведено 
совещание с композиторами и писателями по 
вопросу улучшения их дальнейшей деятельно-
сти в связи с решениями сентябрьского Пле-
нума ЦК КПСС. На совещании было отмече-
ны главные достижения работников искусств 
– некоторое улучшение идейно-творческой и 
финансовой деятельности коллективов. Осо-

бо это касалось укрепления связи творческой 
интеллигенции с производством. Выполняя 
решения сентябрьского Пленума ЦК, театры 
края стали больше проводить выездных спек-
таклей с достаточно высоким идейно-художе-
ственным уровнем. Например, краевой дра-
матический театр им. М. Горького в 1953 г.  
осуществил более 50 выездных спектаклей для 
трудящихся Пашковского, Пластуновского, 
Абинского, Лазаревского районов. Отмече-
ны были также Майкопский областной и Ар-
мавирский городской драмтеатры, которые 
также организовывали систематические выез-
ды в районы: «… Всего за истекший год Май-
копский – 76 спектаклей, Армавирский – 90» 
[8, л. 34].

Такие же критерии применялись к ху-
дожникам и писателям, которых в целом по-
хвалили за «повышение идейно-художествен-
ного уровня» их произведений. В то же время 
писателям указали на необходимость более 
глубокого изучения жизни колхозной стани-
цы, а также чаще отражать в своих произведе-
ниях передовиков и новаторов сельскохозяй-
ственного края. Общее партийное требование 
к работникам творческих профессий исходи-
ло из представлений об искусстве как орудии 
идеологии и воспитания советских людей в 
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соответствии с общетеоретическими и поли-
тическими установками Коммунистической 
партии: «Задача партийной организации 
края, работников учреждений искусств со-
стоит в том, чтобы каждый клуб, театр стали 
подлинными очагами культуры, коммунисти-
ческого воспитания трудящихся. Каждое из 
этих учреждений должно направить главное 
внимание на идейное содержание своей де-
ятельности, на разъяснение политики Комму-
нистической партии, на быстрейшее претво-
рение в жизнь исторического постановления 
сентябрьского Пленума ЦК КПСС» [8, л. 31].

Партийные органы держали под кон-
тролем работу всех творческих союзов. На-
пример, в 1954 г. на конференции писателей 
Кубани выступление представителя крайкома 
КПСС носило директивный характер. В ходе 
выступлении партийного чиновника были 
проанализированы достоинства и недостат-
ки работы краевой писательской организа-
ции. Особо была отмечена работа Союза 
писателей по оказанию творческой помощи 
молодым непрофессиональным писателям, 
например, главному агроному Динской МТС 
Пальману. Однако в целом обращает внима-
ние менторский тон речи партработника. Го-
воря о том, что «писатели Кубани, как и все 
советские писатели, должны создавать произ-
ведения, которые на высоком идейном и худо-
жественном уровне отображали бы героиче-
ский труд советских людей», он назидательно 
учил профессионалов, как этот долг надлежит 
выполнять. При этом главный упор делал, как 
это и полагалось идейно-политическому руко-
водству, на идейный уровень художественных 
работ: «Большинство произведений страдают 
слабостью идейно-художественного уровня, 
явления жизни изображаются поверхностно. 
На эти недостатки неоднократно указыва-
лось. И, несмотря на это, эти же недостатки 
повторяются» [10, л. 79].

XX съезд и широкое развертывание 
критики культа личности Сталина не повлия-
ли на характер партийного руководства куль-
турой. Несколько изменились политические 
установки, но формы работы партийных ор-
ганов остались прежними. Так, в мае 1956 г.  
на собрании ставропольских художников по 
отчету Правления Ставропольского отделе-
ния союза художников в обязательном по-
рядке участвовали и представитель отдела 
культуры, и представитель горкома КПСС,  

и представитель крайкома КПСС. Заслушав 
отчетный доклад, участники приступили к его 
обсуждению. Выступления представителей 
городского и краевого комитетов партии от 
подобных выступлений в прошлом отличались 
только тем, что изменился порядковый номер 
съезда да вместо «социалистического строи-
тельства» появилась «борьба за коммунизм». 
Партия все также формулировала политиче-
ские установки для деятелей культуры: «ХХ 
съезд партии поставил благородные задачи 
перед работниками искусства. Творческая 
деятельность должна быть проникнута духом 
борьбы за коммунизм». Также в качестве ко-
ренного недостатка работы правления про-
возглашалось «слабое внимание идейному 
росту художников». Главный критерий твор-
ческой состоятельности также было мнение 
зрителей-трудящихся, а также связь худож-
ников с практикой коммунистического стро-
ительства [6, л. 26].

Вместе с тем, появился и новый мотив 
партийной критики, который, на наш взгляд, 
свидетельствовал о возросшем внимании к 
творчеству местных работников культуры. 
Представитель крайкома КПСС заявил, что, 
«художников надо ориентировать на ставро-
польскую тематику, отображающую жизнь и 
деятельность наших людей, создавать полотна, 
достойные нашей эпохи, с тем, чтобы к 40-ле-
тию Советской власти наши художники при-
шли с большими достижениями» [6, л. 26–28].

В рамках культурной политики пар-
тийные органы особо выделяли в качестве 
самостоятельного направления культур-
но-массовую работу. При этом в силу аграр-
ной специфики региона, изучаемые крайко-
мы КПСС делали упор на культурно-бытовых 
условиях работников колхозов и совхозов, 
механизаторских бригад, сотрудников МТС. 
В результате проверки состояния культур-
но-массовой работы на селе бюро Ставро-
польского крайкома КПСС приняло решение, 
которое обязывало партийные, профсоюзные 
и комсомольские организации на местах обо-
рудовать в бригадах механизаторов комнаты 
отдыха, обеспечив их музыкальными инстру-
ментами, библиотечками, организовать регу-
лярное проведение концертов, лекций, докла-
дов. Вопрос об этом по цепочке должны были 
рассмотреть горкомы, райкомы и исполкомы 
Советов депутатов трудящихся «рассмотреть 
вопрос о состоянии культурно-бытовых усло-
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вий по каждому совхозу, МТС и принять соот-
ветствующие меры к улучшению культурного 
обслуживания механизаторов» [1, л. 4].

Подобная политическая установка ак-
тивизировала участие творческих коллективов 
в обслуживании культурных нужд села. Коллек-
тив Армавирского драмтеатра им. А. В. Луна-
чарского обратился с открытым письмом ко 
всем работникам искусства Краснодарско-
го края. Ссылаясь на решение сентябрьско-
го Пленума ЦК КПСС, артисты заявили, что 
считают «своим прямым долгом внести свою 
скромную лепту в общественную борьбу за 
крутой подъем сельского хозяйства, за новый 
расцвет колхозной деревни» [9, л. 82]. Только 
за 9 месяцев 1954 г. коллектив театра побы-
вал в станицах, колхозах, совхозах, МТС, где 
своими спектаклями обслужил 35 000 хлебо-
робов и механизаторов. 

В 1955 г. на краевом собрании крас-
нодарских писателей в своем выступлении 
секретарь Адыгейского Союза писателей  
Ю. И. Тлюстен рапортовал, что «писатели Ады-
геи лично принимают активное участие в ме-
роприятиях проводимых областной партийной 
организацией». Как большое достижение Сою-
за был и представлены не новые произведения, 
не появление молодых талантливых литерато-
ров, а тот факт, что 4 писателя были уполно-
моченными обкома партии на уборке хлеба. 
«Такая связь писателей с тружениками социа-
листических полей является лучшей творческой 
командировкой» [11, л. 59–62]. Культурно-мас-
совая работа на селе также как и остальные 
направления работы творческой интеллиген-
ции, жестко планировалась. Более того, она 
включалась в планы посевной или убороч-
ной кампаний. Так, на период страды 1955 г.  
в плане Ставропольского крайкома в пункте  
9 предусматривалось «направить агитмашины, 
для обслуживания колхозников. Организовать 
выступления коллективов краевого драматиче-
ского, Черкесского областного театров, театра 
музыкальной комедии, ансамблей краевой фи-
лармонии для колхозников и механизаторов, 
занятых на уборке урожая» [2, л. 14].

Стимулом к усилению подобной ра-
боты становились специальные решения 
центральных партийных органов. Именно 
под воздействием специальных решений ЦК 
КПСС по культурному обслуживанию работ-
ников сельского хозяйства и животноводства 

16 сентября 1957 г. Ставропольским крайко-
мом КПСС был заслушан и обсужден вопрос  
«О массово-политической работе и культур-
ном обслуживании чабанских бригад на от-
гонных пастбищах в период зимовки 1957–58 
годов». Была отмечена неудовлетворительная 
работа в культурном обслуживании животно-
водов, так как работники краевого управления 
культуры редко бывают на отгонных пастби-
щах, слабо направляют деятельность краевых 
учреждений культуры на улучшение их рабо-
ты по обслуживанию чабанских бригад, пло-
хо обобщают и распространяют опыт лучших 
по работе среди чабанов на Черных землях. 
Поэтому был предложен объемный план,  
в который входила организация на отгонных 
пастбищах показа передвижных выставок на 
темы: «Ставрополье за 40 лет», «Историко-ре-
волюционные памятники на Ставрополье». 
Были также запланированы 200 концертов си-
лами краевой филармонии на период зимовки 
овец, ежемесячные выезды на отгонные паст-
бища групп артистов краевого и областного 
драматических театров, краевого театра му-
зыкальной комедии. [3, л. 7]. Для культурного 
обслуживания животноводов, находящихся 
на Черных землях и в Ногайской степи в пе-
риод зимовки 1957–1958 гг., было выделено 
300 тысяч рублей.

Среди недостатков культурно-просве-
тительной работы на объединенном заседа-
нии бюро Ставропольского крайкома КПСС 
и исполкома краевого совета депутатов тру-
дящихся 9 декабря 1957 г., посвященного 
ходу выполнения постановления Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР «О работе культурно-про-
светительных учреждений в городах РСФСР», 
было отмечено прежде всего отставание дея-
тельности учреждений культуры от запросов 
трудящихся. В частности, коллективы краево-
го драматического театра и театра музыкаль-
ной комедии не выезжали со спектаклями на 
село, а краевая филармония мало направля-
ла в сельскую местность с концертами высо-
коквалифицированных артистов. В этом же 
духе подверглось критике управление куль-
туры, управленческий аппарат которого не 
знал положения дел на местах, не принимал 
энергичных и действенных мер для подъема 
культурно-просветительной работы в крае, 
не проявлял должной инициативы и настой-
чивости в решении задач, поставленных ХХ 
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съездом перед учреждениями культуры. Пар-
тийное руководство исходило из замечаний, 
сделанных управлению культуры делегатами 
съезда культпросветработников края. В по-
становлении бюро крайкома КПСС и испол-
кома крайсовета депутатов, трудящихся в ка-
честве главной задачи было сформулировано 
требование ХХ съезда КПСС о более полном 
и активном использовании культурно-просве-
тительных учреждений в целях коммунисти-
ческого воспитания трудящихся. Для решения 
этой задачи, по мнению партийного комите-
та, необходимо было активнее помогать «ра-
бочим промышленных предприятий в выпол-
нении ими народно-хозяйственных планов,  
а также рабочим совхозов, МТС и колхоз-
никам в выполнении ими социалистических 
обязательств по увеличению производства 
сельскохозяйственных продуктов с тем, что-
бы успешно выполнить выдвинутую ЦК КПСС 
задачу в ближайшие годы догнать США по 
производству мяса, молока и масла на душу 
населения» [4, л. 11].

Кроме того, в условиях демократи-
зации общественных отношений, широкой 
критики прежнего политического курса воз-
никала опасность упустить из-под партийно-
го контроля умы и души молодого поколения. 
Поэтому одним из аспектов современности 
искусства считалась его воспитательная на-
правленность на молодежь. В 1954 г. в до-
кладе на пленуме Краснодарского крайкома 
КПСС о работе учреждений культуры края 
отмечалось, что по мнению партийных работ-
ников, молодые зрители не находили в репер-
туаре театров спектаклей о воспитании моло-
дого поколения. «Наши театры и филармония, 
– говорилось в докладе, – мало общаются с 
учащейся и рабочей молодежью, не знают их 
запросов и желаний. Не было организован-
но ни одной конференции с молодежью. Во 
всех театрах и филармонии созданы комсо-
мольские организации, однако, с сожалени-
ем приходится отметить, что эти комсомоль-
ские организации в жизни своих коллективов 
не занимают авангардной роли» [10, л. 48]. 
За 1953–1954 гг. краевым драмтеатром им.  
М. Горького были поставлены всего 3 спек-
такля для молодого зрителя: «Аттестат зре-
лости», «Тайна черного озера», «Снежная 
королева». Армавирский и Майкопский теа-
тры подготовили только 2 постановки пьес на 

молодежную тематику. И лишь краевой театр 
кукол, который по определению был моло-
дежным, провел 7 спектаклей. 

Духовная раскрепощенность тех лет 
не могла не действовать и на творческую 
молодежь, которая была свободна от страха 
массовых репрессий и позволяла себе свобо-
ду взглядов и нравов. Это вызывало особую 
озабоченность местных партийных органов, 
которые всегда демонстрировали особый кон-
серватизм. Да и идеологические догмы КПСС 
остались прежними, несмотря на изменение 
политического климата в стране, неизмен-
ными. На том же пленуме Краснодарского 
крайкома, посвященном работе учреждений 
культуры региона, говорилось о том, что 
среди молодых актеров театра им. Горького 
имели место случаи аморального поведения. 
Партийная же организация театра, занятая 
склоками, не поддержала начинание комсо-
мольской организации о подготовке во вне-
урочное время молодежного спектакля и ор-
ганизации кружка по повышению мастерства 
молодых актеров [10, л. 49].

Не лучше обстояло дело и в театре му-
зыкальной комедии, где за 1954 г. были уволе-
ны 5 молодых актеров за распитие спиртных 
напитков. Был сделан традиционный вывод: 
«… парторганизации театров неудовлетво-
рительно занимаются вопросами воспитания 
молодых работников искусства». Пленумом 
было рекомендовано руководителям партий-
ных и комсомольских организаций театров 
значительно улучшить работу с творческой 
молодежью.

Большое внимание партийные органы 
уделяли работе среди молодых художников. 
Это было связано, с одной стороны, с появ-
лением оригинальных, не укладывавшихся в 
рамки социалистического реализма работ. 
С другой стороны, предпринималась попыт-
ка создать надлежащие условия для развития 
изобразительного искусства в крае. Наконец, 
партийные органы стремились решить трудно-
выполнимую задачу тотального контроля над 
творчеством молодых. Этому вопросу посвя-
щались специальные заседания и совещания. 
22 октября 1959 г. на заседании бюро Став-
ропольского крайкома обсуждался вопрос  
«О работе краевого Правления Союза совет-
ских художников и Художественного фонда 
с молодыми художниками». Бюро было отме-
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чено, что краевое отделение художников и 
Художественный фонд проводили некоторую 
работу. Материалы этого бюро раскрывают 
основные направления руководства творче-
ством молодых художников. В то же время 
они демонстрируют формальный подход к 
этому делу, ибо творчество индивидуально,  
и любая попытка причесать всех под одну гре-
бенку бывает неудачной.

 Например, в целях повышения худо-
жественного мастерства молодые художники 
принимали участие в краевых, республикан-
ских, всесоюзных выставках, а также в кон-
курсах фонда. Организовывались выезды на 
этюды в районы края, на творческие базы в 
Москву. Большинство молодых художников 
повышали свой идейно-теоретический уро-
вень. В 1958–59 учебном году 30 человек 
занимались в вечернем университете марк-
сизма-ленинизма на факультете марксист-
ско-ленинской эстетики, 22 из них получили 
удостоверение об его окончании [5, л. 9].

Вместе с тем молодые художники 
редко встречались с опытными мастерами, 
в основном на заседаниях художественного 
совета. Правление и художественный совет 
не предъявляли высоких требований к твор-
честву молодых художников, отсутствовала 
принципиальная критика недостатков твор-
ческой деятельности, что порождало нездо-
ровую обстановку в коллективе, «затирание 
достойных произведений художников и не-
достойное возвеличивание других». Таким 
образом, партийный комитет противопостав-
лял высокохудожественные работы высокои-
дейным. Отмечалась неудовлетворительная 
работа с самодеятельными художниками. По 
мнению бюро, эпизодические семинары, про-
водимые один раз в год, несколько малень-
ких изостудий и кружки при Домах пионеров 
ни в какой степени не могли удовлетворить 
возрастающее тяготение молодежи к изо-
бразительному искусству. В целях усиления 
эстетического воспитания населения и вос-
питания высокой художественной культуры 
краевое отделение Художественного фонда 
должно было систематически организовывать 
в клубах предприятий, совхозов, колхозов и 
театрах передвижные выставки художников 
Ставрополья [5, л. 11].

В то же время обращение к проблемам 
молодых художников вовсе не ограничива-

лось вопросами идейного воспитания. Весьма 
конструктивной была постановка о создании 
условий для творческо-производственной ра-
боты. Художники не имели мастерских, плохо 
снабжались художественными материалами 
(кисти, краски, холст, багет). В крае не было 
художественного училища, школы и даже хо-
рошо оборудованной изостудии, а студия при 
Дворце культуры работников сельского хо-
зяйства в Ставрополе не имела условий для 
плодотворной работы самодеятельных худож-
ников [5, л. 13]. Краевому отделу народного 
образования и Ставропольскому педагоги-
ческому институту было рекомендовало воз-
будить ходатайство и представить в краевой 
комитет КПСС к 1 января 1960 г. свои пред-
ложения по открытию художественно-гра-
фического факультета при Ставропольском 
педагогическом институте. Краевой комитет 
КПСС вышел на Бюро ЦК КПСС по РСФСР с 
просьбой повлиять на Министерство культу-
ры РСФСР о выделении фондов для открытия 
с 1960-61 учебного года художественного 
училища в городе Ставрополе и детских ху-
дожественных школ в городах Ставрополе, 
Черкесске, Невинномысске, Пятигорске, Кис-
ловодске.

Духовная «оттепель», столь ярко про-
явившаяся среди творческой молодежи сто-
лиц, пугала местную власть, которая в каждом 
нестандартном молодом художнике, писате-
ле, актере видела влияние буржуазной иде-
ологии. Об этом свидетельствуют решения 
местных комитетов партии. Например, на  
II Пленуме Армавирского городского комите-
та КПСС 21 января 1958 г. обсуждался вопрос 
«О состоянии и мерах улучшения идеологи-
ческой работы среди молодежи и учащихся» 
[7, л. 46]. В докладе отмечались безыдейные 
постановки Армавирского драматического 
театра «Как управлять женой» и «Брак по рас-
чету». Отделу культуры горисполкома указы-
валось на слабую взаимосвязь с комсомоль-
скими и профсоюзными организациями, а так 
же на слабое влияние идейного содержания 
репертуара и проявление инертности в прове-
дении культурных молодежных мероприятий. 

Принципы работы местных партийных 
органов Ставрополья и Кубани в отношении 
культуры в исследуемый период остались 
неизменными. В их основе лежали представ-
ления о культуре как разновидности идео-
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логической деятельности, которые влекли 
за собой жесткий партийный контроль над 
культурной сферой. Одновременно культу-
ра по традиции воспринималась вторичным 
участком партийной работы. В то же время в 
действиях партийного аппарата проявились 
новые тенденции – проявление технократиз-
ма, определение эффективности культурной 
работы по признаку пользы для материально-
го производства. 

После встреч Н. С. Хрущева с интел-
лигенцией партийное руководство на местах 

усилило борьбу с «формализмом», «натура-
лизмом», «абстракционизмом» и проявления-
ми творческого инакомыслия в среде художе-
ственной интеллигенции. На Ставрополье и 
Кубани эти явления встречались крайне ред-
ко. Однако общий наступательный характер 
культурной политики здесь отразился в осо-
бом внимании партийной власти к творческой 
молодежи. Несмотря на либерализацию обще-
ственной жизни, местные партийные органы 
не могли допустить бесконтрольного права на 
творческую свободу и индивидуальность. 
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В статье анализируется журнал «Ого-

нек», на примере фотоочерков которого 

рассмотрен образ советской повседневности 

1920-х гг. Формирование новой социальной 

структуры, нового быта, новой идентично-

сти людей нашло выражение в конкретных 

практиках повседневности, таких как анти-

религиозная пропаганда, проведение новых 

праздников, организация новых форм быта и 

т. д. Посредством периодики власть внедряла 

в сознание читателей новые идеалы, положи-

тельные представления о происходящих пере-

менах. Фотоочерки на страницах «Огонька» 
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В начале 1920-х гг. в системе совет-
ской печати формируется самостоятельная 
группа изданий журнального типа универсаль-
ного содержания, задачей которых являлась 
пропаганда нового советского строя, разъяс-
нение задач социалистического строитель-
ства, оперативное освещение событий обще-
ственно-политической и культурной жизни 
страны, внедрение в сознание граждан новой 
советской идеологии. Их объединяли, как об-
щественно-политическая направленность из-
даний, литературно-художественный аспект, 
обилие фотоматериалов и иллюстраций, так и 

ориентация на широкую и разноплановую чи-
тательскую аудиторию. Наибольшей популяр-
ностью пользовался журнал «Огонек» (главный 
редактор М. Е. Кольцов), о чем свидетельствует 
его тираж, который в 1929 г. достигал 500 тыс.  
экземпляров. С момента своего создания в 
1923 г. журнал «Огонек» давал представление 
о новом обществе, формирующееся через его 
публикации и фотоматериалы, которые явля-
лись в первую очередь репрезентантами со-
ветской власти, что было характерно для жур-
налистики советского периода. 
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Иллюстрированный еженедельник 
«Огонек» соединил в своей структуре черты 
ежедневной газеты и толстого ежемесячни-
ка, что обусловило особый стиль и методы 
работы, потребовало изменение форм пода-
чи материалов, способов интерпретации, ак-
центирование на проблемную ориентацию, 
жанровое и тематическое разнообразие. 
«Огонек» был оперативнее классического 
«толстого» журнала, быстрее реагировал на 
события, происходившие в стране и мире, 
обладал жанровым разнообразием материа-
лов, которые отличались аналитикой. Все это 
способствовало превращению его в массо-
вый журнал «для всех» и росту популярности. 
Это был один из первых еженедельников, на 
страницах которого в полной мере проявился 
такой жанр, как фотоочерк – многокадровый 
изобразительный ряд, объединенный одной 
темой и прокомментированный лаконичным 
текстом, который мог обобщать всю серию, 
либо пояснять только отдельные снимки. Фо-
тоочерк – это, по сути, рассказ, каждый но-
вый кадр гармонично дополнял предыдущие, 
связывал с последующими, создавая единую 
последовательную цепь событий. Снимки 
могли располагаться и в случайном порядке, 
но обязательно должны были быть связанны 
воедино одной общей идеей или темой. Фото-
очерк такого рода позволял сделать простое 
и наглядное повествование: завязка событий, 
их постепенное развитие, кульминация и не-
кое резюме, финал. Минимальное количе-
ство слов, упор на иллюстративный ряд. Ви-
зуальный образ действительно воздействовал 
на читателей куда эффективнее, чем просто 
текст. Сам М. Е. Кольцов любил такой жанр, 
как фотоочерк, и всегда внимательно отно-
сился к любому подбору фотоснимков. 

На страницах журнала помещались 
фотографии различных событий, в том числе 
и запечатлевшие советскую повседневность, 
те изменения, которые происходили в быту 
обычных людей в результате смены идеоло-
гии и практик модернизации социального 
государства в России. Как писал А. С. Ахие-
зер, «повседневность – человеческая жизнь, 
рассмотренная с точки зрения тех функций и 
ценностей, которые плотно заполняют жизнь 
личности, включая труд, быт, отдых, передви-
жения и т. д. Повседневность постоянно вос-
производится как мощный пласт отношений, 
ценностей, как постоянная система человече-

ских забот» [1, с. 244].. Для изучения совет-
ской повседневности времен нэпа значение 
имеет такой вид источников, как фотоисточ-
ники. Информативные возможности фотогра-
фий огромны, они могут служить источником 
по самым разнообразным исследованиям. 
Длительное время историки относились к фо-
тографии лишь как к иллюстративному мате-
риалу, дополнению к основным письменным 
источникам. Вместе с тем фотографии явля-
ются ценнейшим источником по истории по-
вседневности. Они сохранили не только облик 
городов, особенности архитектуры, но и изо-
бражение представителей различных социаль-
ных слоев, запечатлев их быт. Фотографии 
стали неотъемлемой частью культуры, через 
их призму можно проследить те изменения, 
которые происходили в обществе. 

В первое десятилетие советской вла-
сти усилия государства были направлены на 
формирование новой социальной структуры, 
нового быта, новой идентичности людей. Это 
нашло выражение в конкретных практиках 
повседневности. Это было время ломки по-
веденческих стереотипов, их трансформации 
в новые ценности и практики повседневной 
жизни. Менялись настроения, убеждения, 
мнения людей, самосознание и осознание 
прошлого. Формирование человека нового 
типа, нового мышления, требовало и новых, 
более выразительных средств. Газеты и жур-
налы пестрили лозунгами и призывами, со-
общениями об изменениях в жизни людей.  
В 1920-е гг. фотография важна была не толь-
ко как документальная иллюстрация, она была 
способна выступать как элемент изобрази-
тельного повествования более сложного, чем 
единичный снимок. Необходимо было кратко 
и ярко освещать быстро изменяющийся темп 
жизни, совмещать политику и международ-
ную жизнь с рассказами и научными открыти-
ями, а также открывать для читателей новый 
быт советской России. 

 Значение фотоиллюстраций в «Огонь-
ке» было столь велико, что они не только нес-
ли большую смысловую нагрузку в виде таких 
специальных фотожанров, как фотоочерк и 
фоторепортаж, в виде художественных по-
лосных фотографий и разворотов, но все 
чаще исполняли роль обложки журнала. Тема 
журнальной фотообложки постепенно стала 
ключевой для всего номера, определяла его 
содержание. К фотоснимкам в журнале был 
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особый подход, за годы существования «Ого-
нек» накопил немало интересных и редких 
фотографий, создав богатейший фотоархив, 
который постоянно пополнялся фотодоку-
ментами, ярко иллюстрировавшими период 
революционных преобразований в стране, 
важнейшие исторические события, а также 
же жизнь и быт советских людей, основные 
события из жизни зарубежных стран. 

«Огонек» организовал бюро «Русс-
фото», занимавшееся импортом снимков, и 
отдел иллюстрированной рекламы. Фотобю-
ро «Огонька» выполняло съемки по заданию 
госорганов, обслуживало 100 газет СССР, 
имело богатый архив портретов советских 
и иностранных деятелей [10, с. 22]. Журнал 
сотрудничал с известными мировыми агент-
ствами. Благодаря хорошо налаженной свя-
зи и воздушной почте «Огоньку» удавалось 
освещать жизнь за рубежом одновременно с 
западными журналами. В дальнейшем соче-
тание работы фотографов журнала с запад-
ными коллегами и образование собственно-
го богатого фотоархива дало возможность 
«Огоньку» вполне безболезненно для себя 
перейти к обслуживанию фотографиями 
(через организованное при редакции «Бюро 
клише») всей советской прессы. Нужно от-
метить, что редакция журнала уже с момен-
та создания сразу же занялась организацией 
своей сети фотокорреспондентов. В короткий 
срок в сети фотокорреспондентов «Огонька» 
насчитывалось почти 150 человек. Фотогра-
фами журнала были С. Фридлянд, А. Шайхет, 
И. Рикк, С. Образцов, И. Горохов, А. Ларин, 
В. Комаров, А. Рушковский, А. Маевский,  
Г. Петрусов, Н. Трофимов, В. Сосновский,  
С. Шемиот, М. Озерский, Н. Перелякин,  
Е. Полуэктов, В. Смолин, С. Щеткин, Д. Бага-
ев, А. Янишевский и др. 

Повседневность 1920-х годов пред-
стает в фотоочерках «Огонька» не только как 
быт и новый образ действий, но как новая 
реальность. Изменения затрагивали прежде 
всего привычную жизнь людей, меняли уклад 
жизни, влияли на вопросы семьи и воспита-
ния, трансформировали мировоззрение. Фо-
тоочерк В. Лебедева «Мать и ребенок в СССР» 
в журнале за 1928 г. повествует об изменении 
внутрисемейных отношений, положения жен-
щины и детей, их бытовых условий: «… поми-
мо законодательных мер в области охраны 
женского труда, отпусков по беременности, 

родам и кормлению, помимо декретов о пол-
ном раскрепощении женщин в политическом 
и бытовом отношениях – мы имеем 864 фа-
брично-заводских яслей, 708 консультаций 
для грудных детей, 485 консультаций для жен-
щин» [8, с. 13]. Также в фотоочерке освеща-
ется работа вечерних детских садов, которые 
давали возможность работницам посещать 
клуб, слушать лекции и заниматься в кружках. 
Фотоочерк «Дети рабочей Москвы» рассказы-
вает о работе «Дома младенца им. Герцена» и 
«Яслей при Прохоровской мануфактуре», по-
казывает изменения не только быта, но и роли 
женщины в семье. Семейные обязанности 
женщины, которые ранее являлись основны-
ми, уходили на второй план. Автор очерка пи-
шет: «… работница-мать, уходя на работу, мо-
жет быть спокойна: ее ребенком внимательно 
занимаются специально обученные сестры и 
няньки под общим наблюдением врача; его 
кормят, купают, водят гулять, забавляют...» 
[3, с. 5]. Фотоочерк «Довольно кухонного 
чада и гнета грязного белья», напечатанный в 
№ 7 журнала «Огонек» за 1928 г., уже ярко 
иллюстрирует изменившиеся положение жен-
щины [4, с. 5]. Советская женщина – теперь 
такой же полноправный член общества и так-
же вовлечена в общественно-политическую 
жизнь, как и мужчина, она социальна активна. 
Фотоочерк «Утро жизни» в разворот страни-
цы журнала наглядно демонстрирует читате-
лю улыбающихся граждан советской страны 
разных возрастов и занятий, чью жизнь от 
рождения до старости теперь сопровожда-
ет забота государства. Социальная политика 
государства преподносится как достижение 
советской власти [16, с. 5–6]. Положительная 
репрезентация образов советской власти ста-
новится неотъемлемой частью всей коммуни-
стической пропаганды.

В первые годы советская власть при-
няла ряд мер к радикальному улучшению 
жилищных условий рабочего населения. Об-
разцовыми домами для трудящихся считались 
дома-коммуны, совместное проживание стало 
новой моделью человеческих взаимоотноше-
ний, образ которых транслирует фотоочерк 
«Дома-коммуны в Москве». Автор отмечает: 
«… по отношению к домам-коммунам рево-
люционные органы брали на себя все заботы 
о ремонте, снабжении мебелью, бесплатным 
топливом, развитии в них коммунальных уч-
реждений (яслей, детских площадок и т. п.)» 
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[5, с. 15]. Бытовой фотоочерк В. Савельева 
посвящен жизни и быту работниц Прохоров-
ской мануфактуры [12, с. 11]. Количество 
публикаций о повседневности возрастает со 
второй половины 1920-х гг. Так в журнале 
«Огонек» за 1928 г. был опубликован фото-
очерк «Как по-новому обустроен парк Горь-
кого в Москве», в котором рассказывалось об 
открытии шахматного игрового клуба, лагеря 
для детей на территории парка и т. д. [6, с. 8].  
Фотоочерк «Строящийся Ленинград» был 
посвящен масштабным стройкам в городе 
революции [15, с. 7]. Фотоочерк «Строяща-
яся Москва» освещал изменения в столице, 
строительство новых домов и школ: «это не 
фантастика, не утопия, а осуществимая меч-
та, которая значительно увеличит наш жилищ-
ный фонд и даст рабочему благоустроенное и 
гигиеническое жилье. Строительство России 
превращается в новый фронт…» [13, с. 15]. 
Через фотоочерки можно проследить общую 
линию социальной политики новой власти. Все 
изменения, происходившие в стране, показа-
ны исключительно с положительной стороны. 
Отобранные для публикации фотографии не 
столько отражали реальные изменения, сколь-
ко создавали образ желаемого будущего, вы-
давая его за настоящее. 

Новое отношение к труду, борьба с ре-
лигией, образование, новый досуг и праздни-
ки все это стало частью повседневной жизни в 
1920-е гг. Фотоочерк «К знанию» повествует о 
начале распространения народного образова-
ния для трудовой, крестьянской и партийной 
молодежи, которое, как отмечает автор, уже 
стало «повсеместным» [7, с. 8]. Фотоочерк 
«Молодыми зубами – гранит науки! (на обще-
образовательных курсах)» знакомит читателя 
с работой общеобразовательных курсов, ко-
торые проходили под лозунгом «Всю труху 
буржуазной учебы – долой!», в нем отмечает-
ся нехватка преподавателей обществоведения 
и политграмоты как наиболее важной сферы 
образования [17, с. 14]. О культурно-просве-
тительской работе среди рабочих и служащих 
фабрик, заводов и учреждений информирует 
фотоочерк «В Петроградских рабочих клу-
бах», в котором говорилось, что «…в клубах 
функционируют кружки политические, специ-
ально марксистские и другие. Они приближа-
ются к типу вечерней школы для взрослых» [2, 
с. 3]. О работе рабочего клуба, как месте для 
культурного досуга трудящихся повествует и 
фотоочерк Г. Феддерса «Как живет рабочий 

клуб», в котором отмечалось, что «рабочий 
клуб, как и рабочий театр-горн пролетарской 
культуры. Это место, куда после большого 
труда у станка приходят… получать образова-
ние и воспитание в плоскости марксистского 
мировоззрения» [18, с. 19].

С середины 1920-х гг. важной ча-
стью идеологической работы стала антире-
лигиозная пропаганда, которая все активнее 
входила в повседневную жизнь советского 
общества. Фоторепортаж «Долой духовную 
сивуху» освещал антирелигиозную демон-
страцию рабочих в Минске, в то же время 
подчеркивая масштаб развертывания антире-
лигиозной компании в стране. Автор очерка 
писал: «Передовые кадры советских рабочих 
осознали необходимость широкого разверты-
вания антирелигиозной компании. На заводах 
и фабриках всего Союза рабочие на собрании 
выносят постановления о работе в пасхаль-
ные дни» [12, с. 3]. «Музей безбожников» – 
под таким названием появилась на страницах 
«Огонька» заметка специального киевского 
корреспондента, в которой рассказывалось о 
киевском Доме Красной Армии и уголке ан-
тирелигиозной пропаганды, созданном при 
нем [9, с. 14]. Носили фотоочерки и чисто 
воспитательный характер. Так фотоочерк  
А. Шайхета «Не в церковь, а в театр» в журна-
ле за 1929 г. рассказывает о поездке рабочих 
в Москву для посещения театра вместо уча-
стия их в праздновании юбилея Ашитовской 
церкви (Московской губернии) [20, с. 14]. 
Фоторепортаж С. Фридлянда «Против царей 
земных и небесных» со съезда безбожников в 
г. Москве повествует о создании новых форм 
быта в борьбе с религией. Автор отмечал, 
что «союз безбожников является не только 
пропагандистской организацией, но и бое-
вым отрядом по созданию новых форм быта.  
В СССР не должно быть ни одной фабрики, ни 
одного завода, ни одного совхоза, и колхоза 
без ячейки безбожников» [19, с. 1]. Периоди-
ческие издания играли не последнюю роль в 
борьбе советской власти с религиозным со-
знанием, с их страниц власть транслировала 
и популяризовала новые ценности и образы.

Отражением новой повседневности 
были и советские праздники. Праздник – но-
вая форма досуга, механизм воздействия 
пролетарской культуры на массовое созна-
ние формировал новую культурную общ-
ность людей. Самым первым государствен-
ным праздником советской власти стал День 
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международной солидарности трудящихся –  
1 мая. Этот праздник олицетворял новое госу-
дарство, мощь и силу пролетарской культуры. 
Фотографии парада на Красной площади, по-
священного празднованию 1 мая в г. Москве,  
и агитационного спектакля в честь праздника 
на грузовике пестрели на страницах «Огонь-
ка» за 1923 г. в фотоочерке «Первое мая в Мо-
скве» [11, с. 10]. Фотоочерк «Международный 
юношеский день» освещал массовое шествие и 
митинг молодежи на Красной площади 2 сентя-
бря 1923 г. «в знак интернациональной соли-
дарности и трудовых успехов молодежи в деле 
социалистического строительства» [14, с. 10]. 
И таких фотоочерков было много.

Формирование новой общности лю-
дей, изменение их ментальных и культурных 

установок, воздействие на все сферы их по-
вседневной жизни возможно проследить 
только на основе анализа целого комплекса 
исторических источников, среди которых не 
последнее место занимает периодическая пе-
чать. Посредством периодики власть внедряла 
в сознание читателей новые идеалы, позитив-
ные представления о происходящих переме-
нах. Фотоочерки на страницах «Огонька» 
ярче и образнее официальных документов ри-
суют картины действительности, представле-
ние власти о том, какой эта действительность 
должна быть. Изменения, происходившие в 
1920-е гг. еще не стали повсеместным явлени-
ем, но в периодической печати они тиражиро-
вались как массовые явления, происходившие 
в масштабах всей станы.
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Одна из значимых проблем флорен-

тийского общества XV в. – существенная доля 

вдов среди городского населения. Вопрос 

дальнейшего устройства таких женщин, их ну-

жда в моральной поддержке и наставлении в 

добродетельной жизни породили целый пласт 
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В конце XV в. ведущим проповедником 
и признанным духовным лидером Флоренции 
становится доминиканский монах Джироламо 
Савонарола. 

Фра Джироламо принял активное 
участие в политических преобразованиях ре-
спублики, а также инициировал проведение 
реформы нравственности в городе на Арно.  
В своей бурной деятельности монах неизбежно 
соприкасался с актуальными проблемами го-
родского социума, среди которых немаловаж-
ное место занимал и вопрос о положении вдов.

Результаты исследований демографи-
ческой ситуации во Флоренции, проведенные 
Д. Херлихи и К. Клапиш-Зубер, сформировали 
среди ученых общее мнение о том, что XV–
XVI вв. вдовы составляли существенную долю 
женского населения города: значительный 
возрастной разрыв между супругами (позд-
ний возраст вступления в брак для мужчин –  
в среднем около 35 лет и очень ранний – от 
13 (15) до 18 лет – для женщин) предопределял 
более ранний уход из жизни мужей, и, соот-
ветственно, порождал проблему дальнейшего 
устройства овдовевших в довольно молодом 
возрасте женщин. Поскольку шансы повторно 
выйти замуж были невелики, «большинство, 

в конечном счете, предпочитало положение 
вдовы после смерти первого мужа» [3, p. 1346, 
1341–1342; 4, p. 548–549; 5, p. 288–289]. 

Соответственно, в сочинениях свет-
ских и религиозных авторов XV в. формиру-
ется отвечающий насущным потребностям 
городской среды образ «истинной вдовы» –  
женщины, отказавшейся от перспективы но-
вого замужества и оставшейся с детьми от 
первого брака. Как отметила в одной из своих 
работ И. А. Краснова, анализ городской лите-
ратуры свидетельствует о том, что на «таких 
женщин возлагалась новая функция, несвой-
ственная супругам, – ответственность за вос-
питание детей», и действующие во Флоренции 
конца XIV – первой половины XV вв. собратья 
по ордену и предшественники Савонаролы, 
такие как Джованни Доминичи и Антонин 
Флорентийский, в ответ на потребности этой 
категории женщин в моральной поддержке и 
наставлении, посвящали им специальные трак-
таты и вели переписку, где в образе «истин-
ной вдовы» «апробировалась не родительни-
ца..., но мать, воспитывающая своих детей» [9,  
с. 132–133]. Наиболее известным и ставшим 
уже хрестоматийным, примером приближения 
к реальному воплощению этой идеальной мо-
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дели «истинной вдовы» стала Алессандра Ма-
чинги Строцци [2, p. 263–264, 271].

О том, что проблема вдов и, соответ-
ственно, интерес к наставлениям в их адрес, 
сохранялись как во второй половине XV в., 
так и в начале XVI в., свидетельствует судьба 
составленного Савонаролой трактата «Книга 
жизни вдов» (Libro della vita viduale): после 
его первой публикации в 1491 г., в течение 
трех лет вышли одно за другим еще три изда-
ния, а за полвека после смерти брата его труд 
еще восемь раз печатался во Флоренции, Ве-
неции и Милане [2, p. 264]. 

В своем сочинении фра Джироламо 
также оперирует понятием «истинная вдова» 
и в качестве образца для подражания указы-
вает на вдову Анну, о которой говорится в 
Евангелии от Луки1. По мысли проповедника, 
«истинная вдова – это та, которая не только 
хранит целомудрие и имеет намерение бе-
речь его, но также полностью предает себя 
служению Богу, как делала Анна» [8, p. 48]. 
Таким образом, интерпретация доминикан-
ского брата отличалась от описанной выше: 
если у его предшественников этот тип вдо-
вы подразумевал женщину, не утратившую в 
своем вдовстве социальной активности и не 
оставившую заботы о семье и детях, то идеал 
Савонаролы заключался в отдалении «от вся-
ческого мирского беспокойства и волнения», 
оставлении мира ради молитвенного созерца-
ния и служения Господу [8, p. 46]2.

Однако монах не требовал от всех 
вдовствующих женщин чрезмерной сублима-
ции и пытался дифференцированно подойти 
к представительницам означенной социаль-
ной группы. Так Савонарола принимал во 
внимание тот факт, что не все женщины мо-
гут жить в положении вдовы и многие из них 
стремятся выйти замуж. Данное желание про-
поведник встречал с пониманием и утверждал 
(с опорой на авторитет апостола Павла3), что 

1 Лук. 2, 36–37: Тут была также Анна пророчи-
ца, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая 
глубокой старости, проживши с мужем от девства 
своего семь лет. Вдова лет восьмидесяти четырех, 
которая не отходила от храма, постом и молитвою 
служа Богу день и ночь. 

2 Савонарола ссылается на Первое послание 
Павла к Тимофею (1 Тим. 5: 5): Истинная вдовица и 
одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях 
и молитвах день и ночь. 

3 1 Тим. 5: 14: Итак, я желаю, чтобы молодые 
вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли 
домом и не подавали противнику никакого повода 

повторный брак является лучшим выходом в 
следующих ситуациях: трудные семейные и 
жизненные обстоятельства, например, мате-
риальная нужда или отсутствие пристанища; 
молодость вдовы и ее нежелание посвящать 
себя монашеской жизни; тот случай, ког-
да женщина «понимает, что не может жить 
в чистоте, ибо целомудрие есть особый дар 
божий и не дается всем» [8, p. 43–44]. Как 
видим, позиция фра Джироламо не только не 
противоречит Писанию, но и, очевидно, вос-
производит распространенное среди итальян-
ских проповедников XV в. мнение, в основе 
своей довольно прагматичное, поскольку 
проблемы этой категории женщин имели как 
нравственный, так и социально-экономиче-
ский характер, и отражались на состоянии со-
циума в целом. Вот как, к примеру, старший 
современник Савонаролы – францисканец 
Бернардино Сиенский (1380–1444 гг.) в своих 
проповедях, изобилующих эмоциональными 
пассажами и яркими примерами, рассуждал 
о необходимости повторного замужества 
для молодых и сексуально активных женщин. 
В одном из выступлений он поведал пастве 
историю «мудрой и доброй» римлянки, ко-
торая, осталась «молодой и богатой» вдовой. 
Будучи «молодой и прекрасной», она «опа-
салась, говоря сама с собой: я не знаю, могу 
ли я пребывать во вдовстве? ... если я возьму 
мужа, что скажут обо мне?». Как поведет себя 
общественное мнение, эта женщина решила 
выяснить следующим образом: на протяже-
нии трех дней она поручила слуге выезжать 
в город на ободранных (ella fece scorticare un 
cavallo) лошадях и рассказывать о действиях 
окружающих. Если в первый день собралась 
большая толпа, все изумлялись и обсуждали 
увиденное, то во второй день количество лю-
бопытных уменьшилось, а на третий никто не 
проявил интереса. На основании чего матро-
на сделала вывод: «О, я могу взять мужа, ибо, 
если все же они захотят посудачить обо мне, 
некоторое время поговорят и устанут». Так 
и случилось. В итоге проповедник заключил:  
«И я говорю, что она поступила очень хорошо. 
Но я не говорю, однако, чтобы ты взяла мужа, 
если ты, вдова, можешь обходиться без него,  
я говорю тебе, чтобы ты не брала его. Я сказал 
о ней, что она поступила хорошо, поскольку 

к злоречию; 1 Кор. 7: 9: Но если не могут воздер-
жаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить 
в брак, нежели разжигаться. 
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она была молода и не мыслила обходиться без 
(мужа). Также говорю тебе, что если ты чув-
ствуешь, что не можешь обходиться без него, 
возьми его; но если ты в силах, не бери более 
мужа, и предоставь болтать кому и что угодно, 
и ты поступишь в любом случае хорошо» [6,  
p. 174–175]. В другой проповеди франциска-
нец, прежде чем прийти к сходному заключе-
нию, с пылом критикует вызывающе-неприлич-
ное поведение вдов: «Я вижу, как эти вдовы 
шествуют таким образом, что все они, мне 
кажется, вызывают похоть своим поведени-
ем. Вы не кажетесь мне чистыми: вот я вижу, 
идет вдова в длинной накидке, собранной в 
складки, с чистым лицом, и накидка оставляет 
лицо открытым, знай, что она демонстрирует 
щеку. И как будто прикрыла накидкой лицо! 
Действие проститутки. Хочешь замуж? Иди 
и возьми его (мужа. – Е. Т.), во имя Господа,  
и сочетайтесь браком» [7, p. 197].

Однако вернемся к сочинению Саво-
наролы. Отчасти отказываясь от идеала (точ-
нее, уступая объективной реальности) он, тем 
не менее, не допускал повторный брак по при-
чинам, граничащим со смертными грехами, 
такими как похоть, алчность и гордыня. «Но, –  
заявлял монах, – когда некая вдова выходит 
замуж или желает вступить в брак из-за похо-
ти или скаредности, или для того, чтобы по-
пасть туда, где она знает, что есть имущество 
(наследство), или из-за высокомерия, когда 
она ищет человека высокого положения, или 
из-за влюбленности, или по другой порочной 
причине и развратной цели, без сомнения – 
это ее желание будет греховным» [8, p. 44]. 
Необходимо обратить внимание, что в этом 
ряду недопустимых «развратных и порочных» 
оснований для брака присутствует мотив – 
«из-за влюбленности». Конрад Айзенбихлер 
(Eisenbichler) предположил, что, «поступая та-
ким образом, Савонарола примыкает к совре-
менной ему купеческой и аристократической 
концепции брака как социального контрак-
та, который связывает семьи и политические 
группы, и который должен быть предпринят 
разумно и рационально в целях исключи-
тельно экономических или политических,  
а не из-за страсти или личной чувственности».  
И если с этим положением американского ис-
следователя можно согласиться, то сделанный 
в продолжение его мысли вывод о том, что, 
«очевидно, Савонарола не предлагает и не 
поддерживает современную концепцию брака 

как союза между двумя людьми, которые уже 
близки друг к другу на основе эмоциональных 
связей и взаимной сексуальной привлекатель-
ности» [2, p. 266], кажется недостаточно обо-
снованным. Одна фраза из текста не может 
служить доказательством, как позиции мона-
ха, так в целом того, что эта тема занимала 
флорентийского реформатора. Скорее мож-
но предположить, что если этот вопрос и воз-
никал у брата, то исключительно в контексте 
его рассуждений о том, что любовь к творе-
нию не должна отвлекать человека от главной 
цели – Господа.

Среди вдов автор трактата выделял и 
тех, которые по различным причинам не про-
являют охоты вновь связывать себя брачными 
узами. Одни из них ведут развратный образ 
жизни – «не служат целомудрию и открыто 
демонстрируют подобным образом, что пре-
доставят распутным молодым людям то, чего 
они пожелают» [8, p. 44–45]. Другие «решают 
не выходить замуж, живя в целомудрии как 
душой, так и телом, но это они делают не из 
любви к Богу, но скорее, из-за определенного 
людского уважения…» [8, p. 45–46].

Еще одна, наиболее близкая к означен-
ному выше идеалу, группа вдов: они «облада-
ют твердым намерением хранить чистоту и 
служить всем своим сердцем Богу» [8, p. 46],  
однако «не являются в служении Господу во 
всем свободными», поскольку связаны не-
обходимостью опекать своих близких и «не 
могут отдалиться или от сыновей, или от до-
черей, или от родственников, по причине их 
юного возраста, поскольку им не будет хо-
рошо одним». Здесь Савонарола пытается 
соотнести желание женщины и конкретные 
жизненные обстоятельства, в которых она 
пребывает, наделить этих вдов решимостью в 
исполнении их долга и предоставить им уте-
шение. «Всякий тяжелый труд, который они 
исполняют в семье, – заявляет монах, – когда 
они совершают его из любви к Богу, зная, что 
к нему они понуждаемы им (Богом), будет воз-
награжден в жизни вечной»; те же, кто оста-
вит своих домашних, тот «отрекся от веры 
и хуже неверного» [8, p. 46–47] – вторит он 
апостолу Павлу1.

И, наконец, те вдовы, кому уже не 
нужно заботиться о семье, «пребывают в бо-

1 1 Тим. 5: 8: Если же кто о своих и особенно о 
домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже 
неверного. 
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лее спокойном состоянии и скорее способны 
снискать большее совершенство» и уподо-
биться Св. Анне, которая «служила Богу в по-
стах и молитвах независимо от дня и ночи» [8, 
p. 48]. Среди этих женщин, уже преклонного 
возраста, как указывает доминиканец, имеют-
ся те, кто проявляет нерешительность: «… или 
из-за робости, или из сострадания» они не мо-
гут покинуть семью. Савонарола не осуждает 
их, но мягко увещевает: «… если они могут 
отдалиться, не нанеся какой-либо вред в про-
явлении милосердия к ближнему и (не вызвав) 
скандала, для большего их душевного спокой-
ствия и большего совершенства» они «могли 
бы с какой-нибудь благочестивой компанией 
отправиться в защищенное и удаленное место 
и предаться молитвенному созерцанию» [8,  
p. 47–48]. Те же из них, кто нашел в себе силы 
оставить мир и целиком посвятить себя Го-
споду, и есть «истинные вдовы» [8, p. 48].

Как видим, фра Джироламо хорошо 
осознавал, что не всякая женщина имеет воз-
можность стать «истинной вдовой». Однако 
главное здесь – желание следовать доброде-
тельной жизни, считает проповедник, заявляя: 
«И если все те вдовы, которые стремятся слу-
жить Богу, не могут обладать этим качеством 
Анны, им все же необходимо стараться следо-
вать ее примеру, насколько это возможно» [8, 
p. 48]. Именно к таким женщинам Савонарола 
обращает свои наставления: в чем состоят на-
мерения и желания «истинной вдовы»; каки-
ми должны быть их слова и поведение; как им 
следует вести себя в контактах с обществом и 
отдельными людьми так, чтобы при всем том 
сохранять свои помыслы о Боге. 

Так вдове надлежит всячески избегать 
возможности впадения в грех сладострастия, 
по этой причине она должна отстраняться от 
общения с представителями мужского пола, 
как посторонними, так и родственниками 
(особенно молодыми), а также с предраспо-
ложенными к чрезмерным формам обще-
ния клириками; всем своим внешним видом 
и речью проявлять отсутствие склонности к 
разврату и особенно «беречься желания при-
косновения», ибо «многие женщины и многие 
мужчины впали (в грех. – Е. Т.) только через 
прикосновение рукой»; избегать примене-
ния чувственных ароматов, «поскольку эти 
вещи испускают запах дурного знакомства 
и недостаточной стыдливости от тех, кто их 
использует». Кроме того, «истинная вдова» 

воздерживается от характерного для женщин 
многословия; она избегает различного рода 
наслаждений, связанных с телесными чув-
ствами; ведет умеренную жизнь и соблюдает 
положенные Церковью посты [8, p. 52–53]. 
Здесь мы видим проповедь умеренной жизни 
и воздержания, которые и соответствуют ста-
тусу благочестивой вдовы.

Необходимо обратить внимание на то, 
что в своих наставлениях вдовам Савонарола, 
говоря о необходимости обуздать свою чув-
ственность ради избавления от отдаляющей 
человека от Бога излишней привязанности 
к миру, особое внимание уделяет проблеме 
сексуальных отношений, призывая женщин к 
непрестанному стремлению оградить себя от 
соблазна, связанного с ними. С одной сторо-
ны, такая позиция брата может пониматься 
как топос, связанный с длительной христиан-
ской традицией, предписывающей женщинам 
подавлять свою сексуальность и практиковать 
воздержание; с другой, восприниматься как 
ответ на актуальные, социальные и моральные, 
проблемы современного общества, происте-
кающие из распространенной среди зажиточ-
ных слоев особенностей матримониальной 
практики, когда существенная разница между 
супругами приводила к появлению молодых 
вдов. Поэтому совет фра Джироламо отстра-
ниться от общения с молодыми мужчинами 
был обращен прежде всего к тем женщинам, 
которые, как заметил К. Айзенбихлер, «пре-
одолели идеальный возраст для брака (15–18 
лет), но которые «еще обладают возрастом, 
способным к полноценной сексуальной жиз-
ни». Таким образом, речь шла о контактах ро-
весников, вполне способных ощущать друг к 
другу влечение и сексуальное желание, один 
из которых в двадцать – тридцать лет мог быть 
еще холостяком и только пытался завести се-
мью, а другая «уже закончила ее строить», что 
в итоге создавало потенциальную угрозу для 
социального мира внутри городского сообще-
ства [2, p. 269–270].

Еще один пассаж трактата нуждается в 
разъяснении. «Истинная вдова», в интерпре-
тации Савонаролы, уже, будучи не отягощена 
заботами о родных, преисполнена решимо-
сти отдалиться от мира в служении Госпо-
ду. Это определение, а также рекомендация 
«робким» вдовам «благочестивой компанией 
отправиться в защищенное и удаленное ме-
сто и предаться молитвенному созерцанию», 
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порождают вопрос: какая из существовавших 
в то время многообразных форм женского 
благочестия, в различных пропорциях, соче-
тавших в себе светский и монашеский образ 
жизни, представлялась для флорентийско-
го реформатора более предпочтительной. 
Опираясь на тот общеизвестный факт, что 
деятельность доминиканского проповедника 
привела к резкому увеличению числа мона-
шествующих в городе на Арно, можно пред-
положить, что брат Джироламо имел в виду, 
если не исключительно, то преимущественно, 
вступление этих женщин в монастырь. 

Означенную позицию фра Джирола-
мо, видимо, стоит назвать не столько ригори-
стичной, сколько соответствующей ситуации в 
современной ему Церкви. Как отметила Анна 
Бенвенути, «эпоха Савонаролы пожинала спе-
лые плоды установившейся уже в начале XV в. 
тенденции к упорядочиванию ... женского ре-
лигиозного движения», его унификации «вну-
три монастырских стен». Стремление Церкви 
взять под контроль различные проявления 
женского благочестия влекло за собой усиле-
ние практики «резкого разграничения меж-
ду состоянием светским и мирским, с целью 
разрешить целый ряд ситуаций, «промежуточ-
ных» с точки зрения институциональной», что 
проявилось в поощрении терциариев (членов 
третьих орденов) и обитательниц «рассеянных 
поселений кающихся» к принятию обетов и 

облачения второго ордена. Одним из флорен-
тийских монастырей, связанных с этим про-
цессом унификации, стала обитель Св. Лючии 
[1, p. 178–179]. Во время Савонаролы этот 
монастырь вошел в состав созданной им То-
сканской конгрегации, приняв строгий устав 
и объединив внутри своих стен последова-
тельниц флорентийского реформатора. 

Итак, в сочинении Савонаролы пред-
ставлена попытка классификации вдов на 
основании их предрасположенности к цело-
мудренному образу жизни и личных обстоя-
тельств (возраст, семейное окружение, эко-
номические условия существования и проч.). 
Учитывая означенные субъективные и объек-
тивные факторы, монах допускал повторное 
замужество для еще молодых и сексуально ак-
тивных вдовиц, однако в качестве идеального 
образца «истинной вдовы» полагал тех жен-
щин почтенного возраста, которые, будучи не 
отягощены заботами о детях и других близких 
родственниках, избрали путь служения Богу в 
целомудрии и молитвенном уединении (пред-
почтительней всего в монастырской обители). 
Тот же тип женщин, которые избрали аскети-
ческий и благочестивый образ жизни, но не 
порывали связи с обществом, монах, несо-
мненно, встречал в своей практике, одобрял 
их выбор, однако, в отличие от своих совре-
менников, не был готов предложить в каче-
стве абсолютного идеала. 
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Статья написана на основе актуально-

го в настоящее время военно-антропологиче-

ского подхода к изучению военных событий 

и базируется на авторском переводе англий-

ских текстов, благодаря которому в научный 

оборот впервые вводятся оригинальные ино-

странные источники личного происхождения, 

связанные с творчеством военного карикату-

риста Брюса Бэрнзфазера. Литературное и 

художественное наследие, зафиксировавшее 
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В конце 1916 года в одном из лист-
ков-приложений к русскому сатирическому 
журналу «Лукоморье» появилась краткая пу-
бликация «Юморист траншей» [8, с. 1]. В ней 
в первый и последний раз в нашей стране 
промелькнули несколько карикатур, нарисо-
ванных человеком, ставшим своего рода ле-
гендой. Его имя стоит наряду с другими крити-
ками войны, хотя средства, использовавшиеся 
автором, были иными: он использовал силу 
художественных образов, а не слов.

«Присущий англичанам юмор не 
оставляет их даже среди ужасов современной 
войны, – писал русский корреспондент в крат-
ком комментарии к опубликованным рисун-
кам. Ярким воплощением этой национальной 
черты наших союзников является новый круп-
ный юморист, капитан Бэрнзфазер, талант-
ливые карикатуры которого вносят какую-то 
особую бодрость во все тяжелые положения 
боевой жизни солдата» [8, с. 1]. Большего о 

своем современнике российский корреспон-
дент сказать не мог, так как признание в Ан-
глии, благодаря изданию своих рисунков, 
Брюс Бэрнзфазер получил лишь недавно. Од-
нако резонанс от его работ оказался столь ве-
лик, что докатился даже до России.

Глядя на опубликованные рисунки, 
можно предположить, что редакция «Лукомо-
рья» явно располагала оригинальным англий-
ским сборником «Bystander (Наблюдателя)», 
из которого перепечатала несколько карика-
тур. Конечно, она внесла коррективы и пере-
водом в отдельных местах явно смягчила «кри-
чащие» подписи. Выбор тематики тех пяти из 
ста шестидесяти оригинальных карикатур так 
же показывает серьезную работу русской во-
енной цензуры даже в период предреволюци-
онного состояния нашей страны. Однако это 
не имело отношения к деятельности самого 
художника, творившего свои произведения в 
условиях иной историко-культурной реально-
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сти и воевавшего на Западном, а не Восточ-
ном фронте.

«Когда Томми уходил на Великую во-
йну, – писал в предисловии к «Фрагментам 
из Франции» английский издатель, – он шел, 
улыбаясь и напевая мотивчики, услышанные 
им дома. Война, – скажут знатоки, – это гимн 
ненависти, который никогда не может быть 
облачен в дух легкомысленной шутки… Уве-
рен, что враг будет просто взбешен, если пе-
релистает страницы этой книги. На них дух 
британского гражданина и солдата, который 
ненавидит войну так, как можно ненавидеть 
лишь Ад, вылился в цвета или передан скупым 
штрихом, чтобы нанести удар по апостолам 
железа и крови. Здесь Великая война выроди-
лась в ухмылку и отвратительный абсурд. Но 
это – не веселье легкомысленного зеваки, это 
юмор того, кто сам прошел через войну.

Капитан Бэрнзфазер был на той «фер-
ме», которая помещена на развороте, под ог-
нем противника выдержал поиски «воронки 
получше» – те, что изображены на цветной 
обложке книги, своими глазами наблюдал за 
исчезновением у окопа «проклятого брустве-
ра», показанном на одной из ее страниц и ст-
ригся под обстрелом именно так, как нарисо-
вано на другой. И пройдя через все это, он 
зафиксировал то, что видел, слышал, чувство-
вал и нюхал, – то, над чем смеялся» [4, p. 4].

Брюс Бэрнзфазер не только рисовал 
увиденное, но и вел записи. Их он система-
тизировал в ряд автобиографических произ-
ведений, так же опубликованных в Англии как 
в годы войны, так и непосредственно после 
ее завершения [1; 3; 5]. Из них, наибольший 
интерес представляет книга, изданная в 1916 
году, описывающая пережитое автором зимой 
1914–1915 гг. – в самое тяжелое для англий-
ского экспедиционного корпуса время, в том 
числе и мотивы выбора тем для карикатур. 
Свою книгу автор назвал «Bullets and Billets» –  
«пули и места картирования» и посвятил ее 
своим персонажам: «Биллу, Берту и Альфу, 
что сидели со мной в грязи» [2]. «Я не претен-
дую на особую уникальность своего опыта, – 
пишет Бэрнзфазер в предисловии. – Многие 
тысячи пережили то же самое. Я всего лишь 
сделал запись проведенного здесь времени в 
том виде, как это представало передо мной» 
[2, p. 2].

Довоенные годы Бэрнзфазера были 
типичными для человека среднего класса. Он 

родился 9 июля 1888 г. в индийском городе 
Мюррее в семье колониального офицера Бен-
гальской пехоты. Как представитель англий-
ской общины, он посещал школу в Индии, 
а затем был отправлен продолжать учебу в 
Англии – в город Стратфорд-на-Эйвоне. До-
стигнув совершеннолетия, молодой человек 
поступил в армию, но вскоре бросил ее, свя-
зав свою жизнь с судьбой художника средней 
руки. До войны он рисовал типичные для на-
чала ХХ века пасторальные пейзажи и зара-
батывал на жизнь изготовлением рекламы для 
производителей чая, табака и пива. События 
1914–18 гг. многое изменили в жизни моло-
дого человека, и «без войны он, скорее всего, 
никогда и не попытался бы рисовать каран-
дашные рисунки для публикации», – отмечает 
издатель [4, p. 5].

Начало войны было связано с патри-
отическим подъемом и молодой человек, ра-
нее бывший «то солдатом, то инженером, то 
художником», решил вновь вернуться в Вар-
викский территориальный полк, который он 
когда-то бросил. Понесшая в битве на Мон-
се потери, английская армия требовала все 
больше образованных людей и Бэрнзфазер, 
пройдя ускоренные курсы по подготовке ко-
мандира пулеметного расчета, в чине лейте-
нанта в конце 1914 года был отправлен на 
Западный фронт [6]. Как отмечает издатель 
«Фрагментов», художник изначально соби-
рался составлять «частные зарисовки» о во-
йне, но, конечно, и не предполагал, что ему 
придется рисовать свои произведения на сте-
нах разрушенных сараев, оберточной бумаге 
и обрывках скатерти [4, p. 5].

Получив распределение, он попал 
во Фландрию, где в районе леса Плагстрит 
(Plugstreet Wood), недалеко от городка Ньепп 
шли ожесточенные позиционные бои. Сразу 
же по прибытию в часть, Бэрнзфазер был на-
правлен в окопы на передовые позиции.

«Первый день в окопах – это неверо-
ятное потрясение, – вспоминал он позднее. – 
Чтобы получить представление о пережитом, 
я бы рекомендовал проделать следующую про-
цедуру: Выберите хорошо вспаханное плоское 
поле в 10 акров площади, расположенное так, 
чтобы на него стекала вода со всех окружаю-
щих возвышенностей. На нем выройте зигза-
гообразную канаву в 4 фута глубиной и три 
шириной со скошенным в одну сторону дном, 
а внутри отгородите от себя дамбой столько 
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воды, сколько сможете так, чтобы в распоря-
жении осталось около сотни ярдов хлюпаю-
щей грязи. По ней прокопайте дыру в одном 
из склонов канавы, ну и поживите в ней месяц 
на консервах и сухарях. Да, и не забудьте дать 
инструкцию друзьям стрелять в вас из винче-
стера каждый раз, как вы случайно высунете 
голову над поверхностью земли. Здесь-то я и 
оказался, и надо было как-то устраивать свой 
быт...» [2, p. 17–18].

В своих рисунках 
Бэрнзфазер очень точно 
передает военную повсед-
невность. При этом сто-
ит отметить, что боевая 
составляющая окопной 
жизни играла вспомога-
тельную роль в творче-
стве художника. На его 
рисунках мы не увидим 
героические батальные 
картины, призывающие к 
подвигу и жертвенности. 
Война и опасности пере-
даны буднично и предель-
но рутинно.

Вот, например, 
солдат-снайпер, высма-
тривающий себе цель во 
вражеском окопе и при-
зывающий своего това-
рища полюбоваться, как 
он сделает «решето из 
его каски» [4, p. 40].

Вот лихой командир пулеметного рас-
чета (скорее всего, сам автор), призывающий 
бойца «подождать пока желанная цель не по-
кажется получше» [4, p. 22]. На карикатурах 
враги представлены в искаженном виде и вы-
глядят чаще всего убогими, небоеспособными 
толстяками или, наоборот, изможденными до 
предела. Эти люди не страшны и вызывают у 
зрителя лишь улыбку сожаления. Подобное 
видение войны и образы противника целиком 
отражали заказ военной пропаганды и следо-
вание художником официальной идеологии в 
военное время вполне объяснимо.

Однако в своих мемуарах автор опи-
сывал и иные, менее героические эпизоды, 
свидетелем которых он становился. Вот, на-
пример, что он пишет о любопытном явлении 

A Maxim Maxim
 (Пулемет «Максим»)

(названном англичанами «wind up») – массо-
вых ночных нервных срывах, которые про-
исходили у людей, сидящих в окопах и жду-
щих нападения. «Стрельба становилась все 
быстрее, а затем вдруг слилась в общий рев,  
и наступил феномен траншейной войны – па-
ника («wind up») – окопный степной пожар. 
Все стоят на парапете, а издалека слева на-
катывается торнадо щелкающих звуков, ко-
торый нарастает все громче и громче. Через 

несколько секунд волна 
прокатывается через нас 
и идет дальше по фронту,  
и вот отчетливый стук 
винтовочной стрельбы 
уже звучит прямо перед 
нами. Пули сотнями щел-
кают по вершинам меш-
ков с песком на парапе-
те, в то время как белые 
полосы с шипением взви-
ваются кверху и рассы-
паются яркими круглыми 
огнями света – освети-
тельные ракеты в их луч-
шем виде.

Любопытная вещь 
этот «wind up» («пани-
ка»). Никогда не зна-
ешь заранее, когда она 
накроет. Она вызвана 
исключительно нерва-
ми. Возможно, какой-то 
любознательный немец 
в паре миль отсюда по-

думал, что увидел, что кто-то приближается 
к ограде из колючей проволоки; обменялись 
несколькими выстрелами, раздались крики, 
затем все больше выстрелов и криков и вдруг, 
весь фронт на протяжении в несколько миль 
подпадает под известную мелодию паники.  
А на самом деле более чем вероятно, что ни-
кого не было рядом с ограждением, да никто 
даже не имел и малейшего намерения лезть к 
нему» [2, p. 26].

Чувство томительного ожидания под-
стерегающей солдата на каждом шагу опас-
ности особенно ярко проявлялось во время 
артобстрела. Не удивительно, что данной 
тематике посвящен целый ряд рисунков. Их 
сюжет примерно один: напуганные и безза-
щитные люди сидят в ненадежных укрытиях 
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«Where did that one go to?» 
(А куда летит следующий?)

и гадают – попадет ли в 
них вражеский снаряд. 
«Телепатия: два мозга 
думают одну мысль», –  
иронизирует по этому 
поводу Бэрнзфазер на 
одном из рисунков [4,  
p. 103]. «Чувство 16-дюй-
мового снаряда», от ко-
торого прикованный к 
своему месту человек не 
может даже уклониться, 
представляет он на дру-
гом [4, p. 41]. И даже 
во сне солдат не может 
отделаться от мысли, 
что снаряд в любую се-
кунду может проник-
нуть в его укрытие [4,  
p. 45]. Особенно удачно 
чувство безысходности 
передано в карикатуре 
с говорящей подписью 
под ним «А куда летит 
следующий?» [4, p. 10], 
где группа оборванных 
и напуганных солдат пы-
тается спрятаться в нена-
дежном укрытии от огня 
тяжелой артиллерии.

Однако на рисун-
ках Бэрнзфазера мы не 
увидим призывов к па-
нике, так как при всем 
трагизме ситуации сол-
даты на фронте честно 
выполняют свой долг. 
«Ух ты, кто проделал та-
кую дыру? – спрашивает 
новобранец старого сол-
дата, разглядывая про-
боину от тяжелого не-
мецкого снаряда в стене 
сарая. «Мыши», – ирони-
зирует бывавший под об-
стрелом человек в ответ, 
потешаясь над незнани-
ем вновь прибывших на 
фронт «столь очевидно-
го» [4, p. 20].

Чувства чело-
века на фронте трудно 
понять тем, кто остался 

The Same Old Moon 
(Все та-же старушка луна)

в безопасном тылу – вот 
лейтмотив другой кари-
катуры «Все та же ста-
рушка Луна». Скучающая 
по любимому девушка 
смотрит из окна на небо 
с мыслью, что луна сей-
час светит и на «него».  
В то же самое время 
«он», солдат, занятый 
монтажом ограждений 
перед окопами, злобно 
глядя на луну пригова-
ривает: «Эта проклятая 
луна принесет нам всем 
смерть» [4, p. 44].

Война, обстре-
лы и опасность не самое 
худшее из того, что вы-
нужден был пережить 
солдат в позиционной во-
йне. На карикатурах Бэр-
нзфазера условия жизни 
в окопах – гораздо боль-
шее испытание, на кото-
рое обречен человек на 
фронте. «Я вскоре стол-
кнулся с необходимо-
стью строить землянку, 
и, конечно, под дождем, –  
пишет Бэрнзфазер в 
своих воспоминаниях. – 
После довольно продол-
жительного плескания в 
примитивных окопах по 
соседству с тем местом, 
где мы установили пуле-
мет, мы с сержантом об-
наружили что-то вроде 
крытого прохода ко рву, 
из которого шла комму-
никационная траншея. 
Мы решили использовать 
этот проход и все устро-
или следующим обра-
зом: вычерпывая жидкую 
глину, мы проделали в 
стенах два углубления –  
одно вслед за другим. 
Было около 11 ночи,  
и, проведя последние 
пять часов в ползании на 
карачках по разного рода 
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My Dug-Out 
(Моя землянка)

окопам, я забрался во 
внутреннее углубление, 
чтобы поспать. Оно было 
около 4 футов в длину,  
3 – в ширину и 3 – в вы-
соту. … Ну, вот я здесь –  
в ужасной глиняной по-
лости, где-то в Бельгии, 
за много миль от дома –  
замерзший, насквозь 
промокший и облеплен-
ный грязью. Это был мой 
первый день и, насколь-
ко я понимаю, будущее 
не несло с собой ничего, 
кроме повторения ве-
щей подобных, или еще 
худших. … В узком про-
странстве рядом со мной 
лежали вещи: револьвер 
и влажная пачка сигарет. 
Все было здесь холод-
ным, влажным и грязным, 
а огарок свечи догорал… 
и реальность в том, что поверхность глиняно-
го потолка лишь в 18 дюймах надо мной, а на 
другом конце поля находятся немцы, и, похо-
же, нет ни малейшего шанса покинуть это ме-
сто, кроме как попав в госпиталь» [2, p. 18].

Образы, навеянные условиями жизни 
в солдатской землянке («dug-out»), стали сю-
жетом для многочисленных карикатур. На од-
ной из них старослужащий солдат спрашивает 
новобранца, как тот провел ночь. «Отлично, –  
отвечает тот, выглядывая из-под жалкого на-
веса, – только вот отдохнуть бы теперь» [4, 
p. 22]. Лучшей карикатурой этого рода стал 
рисунок, сопровожденный своеобразной сти-
хотворной поэмой «Моя землянка (My dug-
out)». Надписи вокруг трясущегося от холода 
солдата гласят: «Что это за склизкая, мрачная 
нора, в которой я таюсь, как крот, и кляну 
немцев на чем свет стоит? (Моя землянка)»; 
Где находится то место, в котором под на-
стилом постоянно прибывает вода, а вместо 
крыши – сломанная дверь? (В моей землянке)»; 
«Где это я пытаюсь поспать в промежутках 
между тревогами, которые вновь заставляют 
меня плескаться по воде глубиной в 4 фута?  
(В моей землянке)»; «Где я подхвачу озноб и по-
теряю свою последнюю медицинскую таблетку 
и, скорее всего, останусь до тех пор, пока меня 

не откопают? (В моей зем-
лянке)» [4, p. 11].

Карикатуры ху-
дожника подчеркивали 
мысль, что при всей тя-
жести жизни в окопе, 
солдату просто некуда из 
него деваться. Вершиной 
в творчестве Бэрнзфазера 
стал рисунок, изображаю-
щий солдат, укрывшихся 
от огня противника в во-
ронке. Один из них заме-
чает своему товарищу по 
несчастью: «Ну, если ты 
знаешь воронку получше, 
то и отправляйся в нее» 
[4, p. 16]. Интересно, что 
художник несколько раз 
переименовывал карика-
туру. Сначала он назвал 
ее «Жители необитаемого 
острова посреди моря 
разрушения и опасности», 

затем – «Наша главная военная мотивация», 
пока не остановился просто на подписи из ди-
алога солдат [7]. Эта карикатура стала одним 
из самых обсуждаемых рисунков в творчестве 
Бэрнзфазера. «Публика увидела и притихла, –  
описывал очевидец первое появление карика-
туры. – Трагикомично, что два человека, вов-
леченные в яростный вихрь войны посреди 
обстрела выясняют вопрос: а мог бы один из 
них попасть в еще более затруднительное по-
ложение? Ни одна другая карикатура на войну 
в действительности не могла бы задеть так, как 
образ этих двух опустошенных людей, сидящих 
в воронке от снаряда» [7].

Свое видение повседневности войны 
Бэрнзфазер отразил не только в рисунках, но и 
в описаниях. Так, рассказывая о своей жизни, 
он считает, что во время позиционного сидения 
главное – это «попытаться найти что-нибудь, из 
чего можно развести огонь и сделать все воз-
можное, чтобы удерживать воду подальше от 
нашей землянки – задача, с которой никто из 
нас так и не справился. Мой подход к организа-
ции жизни в этих условиях – переобуваться как 
можно чаще. Если для этого не было времени, 
я пытался испарить воду из своих сапог, держа 
ноги поближе к печке-ведру. Я всегда сначала 
наматывал портянки, поверх них надевал пару 
толстых носков и, наконец, сапоги. Таким обра-
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зом, я всегда мог быстро 
скинуть пару промокших 
сапог и носков и надеть 
запасной комплект, ко-
торый немного просох у 
огня. Так, мы и жили: в по-
стоянной сырости, когда 
не промокали до костей. 
Мои портянки, которые я 
менял редко, из-за грязи 
больше всего были похо-
жи на мотки нугаобраз-
ной массы. … Но больше 
всего меня донимал хо-
лод. Лично я бы лучше пе-
ренес отсутствие еды, чем 
топлива для костра. Огонь 
любого вида был един-
ственной вещью, которая 
подбадривала. Сухари 
были скудными и всегда 
влажными, и часто можно 
было услышать замечание 
вроде: «Подкинь-ка суха-
рей Билл, огню нужно то-
пливо» [2, p. 29–30].

Бытовые условия 
солдата, обреченного на 
жизнь в окопе под откры-
тым небом, с приближени-
ем холодных осенне-зим-
них месяцев становились 
просто невыносимыми. 
«День за днем и ночь за 
ночью мы укрывались от 
взрывов, читали, говорили 
и вместе плескались в око-
пах. Единственным раз-
влечением в дневное вре-
мя было, сидя на мокрой 
соломе нашего глиняного 
укрытия, отковыривать 
слои грязи со своих раз-
мокших сапог или одежды. 
Событием, которого все с 
нетерпением ждали, – это 
прибытие писем вечером. 

«Well, if you knows of a better ‘ole, go to it»
(Ну, если ты знаешь воронку получше, 

то и отправляйся в нее)

«Happy Memories of the Zoo 
(Привет из зоопарка)

Вновь и вновь мы вылезали из своей землянки и 
хлюпали вниз по окопу, чтобы сделать какие-ни-
будь усовершенствования позиций или незамет-
но оглядеть затопленное водой свекольное поле, 
на другом конце которого находились немецкие 
окопы. Изредка в тишине спокойного туманно-

го утра откуда-нибудь из 
глубины геологических 
отложений наших жутких 
траншей звучал обрывок 
песни, что-то вроде «Ста-
рые солдаты не умирают, 
они просто постепенно 
исчезают» – и голос, пол-
ный усталости ото всего 
(«fed-upness») вдруг резко 
обрывался» [2, p. 25]. По-
зиционная война, с точки 
зрения рядового участни-
ка, выглядела как нескон-
чаемое сидение в окопах 
в грязи. Оно получило 
яркое освещение в рисун-
ках Бэрнзфазера, лучшим 
из которых является ка-
рикатура с персонажем, 
сделавшим художника 
знаменитым – «Старым 
Биллом». Невозмутимый 
англичанин старой закал-
ки читает газету и, пытаясь 
не обращать внимания на 
мокнущие в луже на дне 
окопа ноги, необычайно 
похож на обитателя мор-
ского лежбища. «А ког-
да у нас кормят морских 
львов, Альф?» – иронизи-
рует в его адрес товарищ 
на карикатуре с говоря-
щим названием: «Привет 
из зоопарка» [4, p. 64]. 

Сравнение солдат 
с представителями жи-
вотного мира Бэрнзфазер 
развил в последующих ка-
рикатурах. Одна из них –  
«Зоология войны», где 
изображен солдат с отрос-
шими вместо рук и ног ла-
стами, сообщает что это –  
«Фландрский морской 

лев – почти вымершая амфибия, впервые об-
наруженная во Фландрии в зимнюю кампанию 
1914–1915 гг. Питается исключительно сливо-
во-яблочными консервами и ромом. Кидается 
на людей, только когда последний заканчивает-
ся» [4, p.122]. 
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The Communication Trench 
(Траншея связи)

Другие карикату-
ры показывают, как изме-
няются окопы на фронте 
по мере заполнения их 
дождевой водой. Напри-
мер, на рисунке «Ком-
муникационная траншея 
(Траншея связи)» изобра-
жен унылый солдат, по-
сланный с сообщением. 
Замерзший человек под 
дождем стоит по щико-
лотку в воде, из которой 
торчат обрывки колю-
чей проволоки и решает 
«непростую дилемму: 
рискнуть ли проскочить 
по поверхности, или так 
тянуться еще милю?» [4, 
p. 69].

«Они точно запу-
стят в нас торпеду, если мы 
проторчим здесь еще», –  
говорит один солдат дру-

гому, стоя в окопе по грудь в воде на карика-
туре «Новая угроза от подводных лодок» [4,  
p. 81]. И это не было чистой выдумкой автора.  
В своих мемуарах Бэрнзфазер дает описания 
реальных эпизодов боевой жизни, которые 
вдохновили его на создание подобных сюжетов. 
Вот что он пишет о переброске его батальона на 
новые позиции: «Шел дождь и окоп более чем 
на три фута был заполнен водой. И люди тем 
самым были вынуждены стоять по пояс в воде. 
Парапет перед окопом был ничем иным, как 
грубой насыпью, которая из-за воды практиче-
ски не существовала. Их винтовки лежали в ме-
сиве впереди. И тем не менее, люди были здесь, 
принимая все это как необходимую составную 
часть той «великой игры»: ни ворчания, ни ком-
ментариев. Все были промокшими насквозь,  
а большая часть их припасов находилась на дне 
окопа ниже уровня воды» [2, p. 75].

Жизнь солдата на фронте состояла не 
только из пребывания на передовой; время от 
времени приходила смена, и люди отправля-
лись на кратковременный отдых в тыл. «После 
обычного числа томительных дней и не менее 
томительных ночей, проведенных в описанных 
мной условиях, пришла очередь для появления 
нашего сменного батальона, а нашему – отправ-

ляться на отдых в места 
квартирования. …После 
ожидания, кажущегося 
бесконечным, мы услы-
шали бренчание консерв-
ных банок, клацанье аму-
ниции, шлепанье ног по 
грязи и голоса, шепчущие, 
что «они уже здесь!» Так 
ты узнаешь, что сменный 
батальон уже прибыл и со-
бирается занять ваши дра-
гоценные земляные норы. 
Когда смена завершена, 
мы вольны идти! Идти на 
несколько дней отдыха в 
место расквартирования. 
Выход из самих окопов 
занимает долгое время. 
Сдача позиций и оконча-
тельное высвобождение 
из болота в темноте – дли-
тельный процесс, а потом 
еще надо пройти около 

мили по местности, которую ты раньше, в днев-
ное время не имел возможности изучить так, 
чтобы по ней передвигаться. … Наконец мы 
вышли на узкую, открытую дорожку, время от 
времени оглядываясь чтобы посмотреть на яр-
кие сияния осветительных ракет над вершина-
ми деревьев и вскользь подумать о «несчастных 
чертях», оставшихся позади, чтобы занять наше 
место и заниматься там тем, что мы делали до 
них» [2, p. 30–31]. 

Следует отметить, что в творчестве 
Бэрнзфазера мы не найдем шаржей на полити-
ческую тематику (излюбленный сюжет других 
карикатуристов), но, несмотря на это, антиво-
енная составляющая его рисунков прослежива-
ется предельно четко. Она, стала отражением 
видения войны не только самим автором, но и 
многими из его сослуживцев. Вот как худож-
ник объясняет мотивы создания рисунков: «Во 
время этих долгих томительных дней я вдруг 
решил делать зарисовки. … Я не противился 
своей страсти и начал с нескольких рисованных 
карандашом сцен, к которым были добавлены 
тексты… Шутки насчет нашего жуткого суще-
ствования стали их содержанием и они соста-
вили первые наброски «Фрагментов». Люди из 
соседнего взвода перерисовали их, и вскоре в 
разных землянках по соседству я столкнулся с 
ними – грязными и потрепанными. 
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What It Really Feels Like to be on patrol duty 
at night-time (Вот каково на самом деле быть 

ночью в дозоре)

Мое малевание 
доставляло удовольствие 
тем, кто жил вместе со 
мной и тем, кто случа-
лось, навещал нас. Я про-
должил, и следующий 
шедевр стал фигурой 
солдата, сидящего на де-
реве и смотрящего вдаль, 
в то время как под ним 
группа упитанных немцев 
высматривала себе жерт-
ву, выглядывая из травы 
за колючей проволокой. 
Он понимает, что что-то 
идет не так, но не хочет 
смотреть вниз. Я назвал 
это «Дозорный пост» и 
чувство, передаваемое 
рисунком было настолько 
всем нам знакомо, что он 
вновь имел успех… » [2, 
p. 62 – 63]. Несмотря на 
то, что данный рисунок не 
вошел в сборник, чувство, 
упомянутое художником, 
стало сюжетом других карикатур, например, 
«Вот каково на самом деле быть ночью в дозо-
ре» [4, p. 43]. 

Рисунки, отослан-
ные Бэрнзфазером в ре-
дакцию «Наблюдателя», 
не только имели широкий 
успех среди солдат, но 
и были уже в 1916 году 
опубликованы отдельным 
изданием. Судя по тому, 
что его тираж в 250 тыс. 
экземпляров быстро ра-
зошелся, многие люди 
вслед за художником ста-
ли считать: война, застав-
ляющая человека пройти 
через все, изображенное 
на рисунках, – это то зло, 
которое надо показывать 
и современникам, и их 
потомкам для того, что-
бы оно больше не повто-
рилось [6].

Для исследова-
теля же яркие зарисов-
ки и записки очевидца 
показывают иной пласт 
Первой мировой войны, 

не представляют ее с точки зрения армейских 
операций, а позволяют проникнуть во внутрен-
ний мир человека, вовлеченного в глобальный 
конфликт.
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В предлагаемом исследовании рас-

сматривается сложный комплекс теорети-

ко-методологических вопросов, связанных 

с системным исследованием регионального 

исторического процесса. Главным исследова-

тельским объектом является локальное этниче-

ское сообщество, представленное армянской 

общиной Мясниковского района Ростовской 
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Методологический принцип историз-
ма обусловливает системное рассмотрение 
Мясниковского района второй половины XX в.  
как микроисторического региона, сформиро-
вавшегося исторически и соответствующего 
социальным и культурным реалиям рассма-
триваемого времени. Исторический подход, 
обусловленный опорой на этот методологи-
ческий принцип, предполагает комплексный 
учет сочетания исторических и культурных 
традиций народа с условиями, сложившими-
ся в стране в целом и на территории района 
в частности, в условиях поздней советской 
действительности и начала постсоветского 
периода. Это позволяет рассматривать армян-
ское население Мясниковского района и его 
культуру за данный период как обобщающий 
и всесторонний результат длительного куль-

турно-исторического развития и в то же вре-
мя как итог общего развития страны и регио-
на, в составе которого жили донские армяне 
и заняли свое место в сложной и мозаичной 
структуре советского общества. 

Поставленная проблема предполагает 
опору на сложившийся в современной науч-
ной исторической мысли методологический 
принцип понимания исследуемого объекта. 
В качестве такого объекта выступают в кон-
тексте данного исследования этнокультурная 
и социокультурная общность изучаемого вре-
мени, к которой относится армянское насе-
ление Мясниковского района, а также при-
надлежащий к ней отдельный человек и его 
культура, который мог при этом относиться 
к разным социальным слоям общества. Прин-
цип понимания сложился в результате изме-
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нения взглядов на историческую науку, тре-
бует в значительно большей степени, чем это 
было в рамках классического исторического 
познания, учитывать особенности истории 
как гуманитарной научной дисциплины. 

В этой связи объяснительные модели 
изучаемых явлений и процессов строятся на 
базе установления понимания объекта исто-
рического познания. Это позволяет в большей 
степени учитывать гуманитарную и социо-
культурную сущность истории как научной 
дисциплины. Опора на принцип понимания 
при исследовании поставленной проблемы 
дает возможность направить мысль истори-
ка на уяснение типичных черт в характере и 
культуре этносоциальной группы и отдельных 
составляющих ее людей, уяснить предпосылки 
весьма значительных экономических успехов, 
которых достигло хозяйство небольшого Мяс-
никовского района на фоне всей области и по 
сравнению с другими районами. Она дает воз-
можность понять, на чем основывалось такое 
специфическое положение района в Ростов-
ской области, общим выражением которого 
стала роль своего рода площадки для внедре-
ния передового опыта, которую он достаточ-
но успешно играл в течение ряда лет. Но вме-
сте с тем это дает возможность уяснить, как 
общая ситуация в стране, способствовавшая 
развитию застойных явлений и процессов, 
мешала в полной мере проявиться и развер-
нуться специфическим качествам, трудовым 
навыкам и традициям армянского населения, 
служившим прочным основанием для опреде-
ленных хозяйственных достижений, имевших 
место в районе. 

В свете классической традиции мето-
дологии научного исторического познания в 
исследовании поставленной проблемы при-
знается теоретизм как принцип подхода к 
изучаемым явлениям [1, 2]. Заключается он, 
во-первых, в опоре на теорию более высокого 
и общего уровня при концептуальном обобще-
нии относящегося к проблеме эмпирического 
материала. Во-вторых, в выводе о необходи-
мости обобщений выявленного и проанали-
зированного материала на уровне концепции 
частного и конкретного характера, выступа-
ющего в качестве теории среднего уровня.  
В то же время в соответствии с особенностя-
ми научного исторического познания новей-
шего времени допускается плюралистический 
подход к теоретическому обоснованию иссле-

дования. Это дает возможность не замыкаться 
в узких рамках монистического подхода, свя-
занного с опорой только на одно теоретиче-
ское обоснование. 

Поставленная проблема предполагает 
использование некоторых традиционных для 
исторической науки методов. Историко-ге-
нетический метод позволяет исследователю 
установить роль «корней» и «истоков» в исто-
рическом, социальном и культурном явлении 
и процессе, их воздействие на его последую-
щее развитие и судьбы связанных с ним лю-
дей. В то же время историк должен иметь в 
виду предупреждение М. Блока насчет того, 
что названо было им «идол истоков» [3]. «По-
клонение» такому «идолу» составляет мето-
дологическую ошибку. Оно может привести 
историка к тому, что черты и качества изуча-
емого явления на позднейших стадиях своего 
развития сводятся к характерным признакам 
явления на стадии его генезиса и на ранних 
стадиях его существования без учета измене-
ний на последующих стадиях. Использование 
историко-генетического метода к исследова-
нию проблемы позволяет понять состояние 
этнокультурной группы донских армян Мяс-
никовского района и с необходимой доказа-
тельностью выявить, какие черты и качества, 
принесенные армянскими переселенцами из 
Крыма, сохранились в поколениях людей и 
способствовали хозяйственному и культурно-
му развитию района [6]. 

Историко-сравнительный метод по-
зволяет сравнить уровень и характер разви-
тия района изучаемого времени с другими 
районами области и понять особенности его 
развития во второй половине XX столетия. 
Историко-типологический метод позволяет 
выделить в качестве итога социокультурно-
го анализа истории населения района ука-
занного времени выделение донских армян 
Мясниковского района позднего советского 
времени как определенного культурно-исто-
рического типа, выделяющегося своими осо-
бенностями по отношению к населению со-
седних и более отдаленных районов Дона [9]. 

Особую роль играет историко-психо-
логический метод. Он дает возможность вы-
явить особенности исторической психологии 
и культуры изучаемого сообщества. На его 
основе обеспечивается понимание характера 
и культуры сообщества и отдельной личности. 
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Теоретическая основа соответствую-
щего исследования может строиться на базе 
новой локальной истории, сложившейся во 
второй половине прошлого столетия в каче-
стве перспективного научного теоретического 
направления. Развитие его в историографии 
проходило на материалах средневековья и на-
чала нового времени и строилось на основе 
исследования истории отдельных поселений 
и церковных приходов, ограниченных локо-
сов на уровне незначительного города и сель-
ской округи. Что касается нового и особенно 
новейшего времени, то исследования в свете 
новой локальной истории только развертыва-
ются и ждут своего развития. В частности, это 
относится к истории Дона, когда за послед-
нее время появляются исследования истории 
отдельных округов области Войска Донского. 
Также начинается изучение истории отдель-
ных районов Ростовской области советского 
и постсоветского времени. В этой связи вни-
мание к Мясниковскому району не случайно. 
Этот район составляет типичный локос с ярко 
выраженными историческими, культурными и 
хозяйственными особенностями местного ар-
мянского населения, выделяющего его на фоне 
окружающего населения области. Признание в 
качестве теоретической основы данного иссле-
дования локальной истории вместе с тем допу-
скает возможность неоднозначного подхода к 
исследованию проблемы. С одной стороны, об-
ращается внимание на особенности структуры 
и функционирования локальной социокультур-
ной среды. С другой стороны, возможно раз-
вертывание исследования со стороны анали-
за социокультурных особенностей отдельной 
личности, типичной для данной среды. Фило-
софской основой таких подходов был вопрос 
о первичности личностного или социального, 
общественного начала в истории. Но оба под-
хода представляются перспективными для ком-
плексного изучения Мясниковского района за 
последние советские десятилетия и начало его 
постсоветской истории.

В этом отношении в качестве тео-
ретической основы приняты некоторые по-
ложения, содержащиеся в рамках новой 
биографической истории. Это направление 
современной исторической науки позволя-
ло представить, каким образом характерные 
черты личности и ее культуры, унаследован-
ные от прошлых поколений, находили прояв-
ления в специфической культурно-историче-
ской ситуации своего времени и локальной 

ситуации на территории проживания изуча-
емой социокультурной и локально-историче-
ской общности. Элементы новой локальной 
истории позволяют выявить и уяснить глубо-
кое человеческое содержание социальных и 
культурно-исторических явлений и процес-
сов, поставить происходившие в Мясников-
ском районе события изучаемого времени 
в контекст человеческого измерения. Они 
также заостряют внимание исследователя на 
судьбах конкретных людей, с которыми оказа-
лась связана история армянского локального 
этнокультурного сообщества на территории 
Мясниковского района.

Современная исследовательская 
практика предполагает системный выбор ме-
тодологической модели, максимально учи-
тывающей имманентные характеристики 
изучаемого объекта. Применительно к этни-
ческим сообществам, сформировавшимся и 
развивающимся в определенном географиче-
ском и социокультурном пространстве, соот-
ветствующая парадигма складывается в русле 
новой локальной истории. Избранное направ-
ление не тождественно классическому крае-
ведению, что определяется особым механиз-
мом самостоятельного отбора анализируемой 
проблематики. По мнению авторитетных 
российских исследователей Р. Б. Казакова, 
С. И. Маловичко и М. Ф. Румянцевой, «кон-
ституирование новой локальной истории идет 
не от объекта исследования (локуса), ее орга-
низация основывается на методологических 
процедурах … это способ видеть локальные и 
региональные объекты. В отличие от традици-
онного подхода к изучению местной истории, 
новая локальная история сама определяет 
объект своего изучения, он не задан ей зара-
нее территориальными рамками» [7, c. 44]. 
В контексте избранной темы представляется 
вполне очевидным, что консолидированные 
этнические сообщества способны рассматри-
ваться не только в качестве имманентного 
участника региональных социально-экономи-
ческих, политических и культурных процес-
сов, но и как самодостаточный культурный 
феномен, формирующий оригинальную вну-
треннюю и внешнюю среду и представляющий 
естественный объект профессионального ис-
следовательского интереса.

Доминирующей этнической группой 
в Мясниковском районе Ростовской обла-
сти применительно к 60–70 гг. XX столетия 
являлась армянская община, сохранившая 
соответствующие позиции до настоящего 
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времени. В предшествующей и современной 
отечественной историографии пространную 
характеристику получили различные аспек-
ты многогранной созидательной деятельно-
сти донских армян, однако они неизменно 
рассматривались по традиционной методо-
логической схеме, имеющей позитивистские 
истоки. В частности, местные исследователи 
обращали пристальное внимание на эконо-
мический вклад армянской общины в регио-
нальное развитие, активно включая в научный 
оборот многочисленные статистические дан-
ные, реконструированные из документаль-
ных и нарративных источников. Однако, как 
представляется, подобный подход существен-
но ограничивал объектный спектр исследова-
тельской практики, который может быть суще-
ственно расширен в результате комплексного 
применения методологических конструкций, 
выработанных в рамках так называемой «ми-
кроистории». В известных трудах одного из 
ведущих итальянских ученых XX столетия  
К. Гинзбурга отчетливо сформулированы си-
стемные принципы указанного направления, 
среди которых необходимо выделить осоз-
нанное внимание к отдельным индивидам как 
значимым участникам исторического процес-
са, целенаправленное выделение отдельных 
малозначимых деталей с последующей гене-
рализирующей интерпретацией, детальный 
контекстный анализ локальных культурных 

явлений [4, 5, 8]. Соответствующие идеи мо-
гут быть успешно применены к комплексному 
исследованию армянской общины, развивав-
шейся в донском крае в советскую эпоху.

В последнее время сделаны важные 
шаги к системному изучению трудовой и об-
щественной деятельности отдельных предста-
вителей рассматриваемой этнической общи-
ны, не всегда известных даже в региональном 
измерении. Например, адекватным примером 
подобной исследовательской деятельности 
стали портретные реконструкции М. К. Джи-
нибалаяна, М. Х. Поркшеяна, М. Х. Экизя-
на, которые не только внесли существенный 
вклад в социально-экономическое развитие 
Мясниковского района, но и являлись автори-
тетными личностями, имеющими оригиналь-
ный взгляд на окружающую действительность. 

Естественным продолжением избран-
ного направления научного поиска должен 
стать качественный анализ региональной 
«истории повседневности», позволяющей 
органично вписать значительный эмпири-
ческий материал в обобщающие социокуль-
турные конструкции. Наконец, интересным 
объектом исследовательской практики может 
стать неформальный диалог армянских интел-
лектуалов, не выходивший за региональные 
границы, но характеризующий особенности 
индивидуального и группового менталитета 
советской эпохи.
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Труды русских историков первой по-

ловины XIX в. имели ряд признаков сходства с 

произведениями художественной литературы. 

В частности, один из таких признаков состоял 

в наличии у них сюжета, напоминающего сю-

жет литературного произведения. Такие сю-

жеты наблюдаются в трудах по истории каза-

чьих войск: войска Донского В. Д. Сухорукова 

и Черноморского войска А. М. Туренко. Для 

сюжетов в этих трудах характерны такие необ-

ходимые структурные элементы, как завязка, 
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Одной из особенностей становления и 
развития отечественной исторической науки 
в первой половине XIX в. явилось значитель-
ное внимание к региональной истории и вклад 
в ее изучение историков, вышедших из мест-
ной среды и имевших самую тесную и непо-
средственную культурную связь с населением 
своего края. К таким историкам этого време-
ни относились и казачьи офицеры, в частно-
сти донской сотник В. Д. Сухоруков и черно-
морский полковник А. М. Туренко. Ими были 
созданы труды, посвященные истории своих 
казачьих войск – войска Донского и Черно-
морского казачьего войска. 

Сходство проблематики не исключало 
существенных различий между двумя истори-
ями. В значительной мере определялось это 
различиями между авторами. Как выпускник 

историко-филологического отделения Харь-
ковского университета, Сухоруков был бли-
же к исторической науке своего времени. 
Это сказалось на самом построении его тру-
да, который напоминал внутреннюю струк-
туру «Истории государства Российского»  
Н. М. Карамзина, поскольку в обоих истори-
ческих трудах совместно с авторским текстом 
имелись обширные выписки из источников, 
которые поясняли текст. Таким образом, 
было достигнуто соединение двух репрезен-
таций истории – художественной в текстах 
авторов и исторической в источниках. Как 
и для труда Карамзина, для работы донского 
историка была характерна художественная 
выразительность, которая, однако, не шла в 
ущерб исторической достоверности, так как 
создававшиеся историками образы и сюжеты 
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прошлого были основаны на данных источни-
ков. Что касается труда полковника Туренко, 
то в нем автор документальной точности отдал 
явное предпочтение перед художественной 
выразительностью. Это исследование, в кото-
ром также очень широко используются и цити-
руются документальные источники, в большей 
мере соответствует представлению о научном 
историческом труде своего времени, на со-
держании которого проявлялось воздействие 
прагматизма. В работе черноморского истори-
ка, созданной в конце тридцатых годов, праг-
матизм связан с влиянием на него Кавказской 
войны, в которой это казачье войско, в том 
числе полковник Туренко, принимало самое 
активное участие. Его труд – образец той са-
мой истории, при изучении которой, по словам 
Гегеля, «духу открывается такое настоящее, 
которое, являясь собственною деятельностью 
духа, вознаграждает его за усилия» [2, с. 61]. 

В самом деле, связь прошлого Черно-
мории и ее настоящего в труде Туренко не 
удивительна. Черноморцы в период работы 
полковника над историей продолжали утвер-
ждаться на Кубани в ходе войны с адыгами, 
которая была частью Кавказской войны, и это 
делало эту историю прагматической и совре-
менной. 

Один из характерных признаков бли-
зости между историографией первой поло-
вины XIX в. и художественной литературой 
состоит в наличии в трудах историков обра-
зов и сюжетов прошлого. На существование 
сюжета донской истории в книге В. Д. Сухо-
рукова совершенно определенно указывал со-
временный историк А. И. Агафонов [1, с. 11].  
Формированию сюжета способствовали и 
широкие хронологические рамки. Началом 
изложения истории Земли войска Донского 
Сухоруков отнес к середине XVI в., когда в 
источниках появились первые сведения о дон-
ских казаках. В ряду бурных событий донской 
истории последним из тех, которое отмеча-
лось Сухоруковым, было Булавинское восста-
ние, его разгром и полное подчинение каза-
чества российскому самодержавию. За это 
время в жизни донского казачества, которое 
было объектом изучения Сухорукова, проис-
ходили значительные сдвиги. Оно проявило 
себя как в борьбе с Османской империей и 
другими противниками, так и в защите своих 
исторически сложившихся вольностей от на-
ступавшей на них царской власти. 

Более узкие хронологические рам-
ки труда по истории Черноморского войска  

А. М. Туренко, казалось бы, не давали такого 
простора для формирования и развития в нем 
сюжета. В самом деле, начало его истории 
относилось к переселению запорожцев на 
Кубань в 1792–1794 гг., а завершение – к на-
чалу тридцатых годов XIX в., когда черномор-
ские казаки держали укрепленную линию по 
Кубани. Кроме того, в истории Черномории 
того времени в значительно меньшей степени 
проявлялись внутренние противоречия, и не 
играли такой роли внутренние конфликты и 
массовые движения, как в донской истории. 
Вместе с тем это была история нового време-
ни, что в свою очередь давало возможность 
историку обратить внимание на такую состав-
ную часть исторического сюжета, как разви-
тие в крае культуры и просвещения. 

Как и в литературном сюжете, в сюжете 
исторического труда должны быть необходи-
мые составные части. К ним относятся завязка, 
кульминация и развязка. Из всех этих состав-
ных частей сложнее всего в некоторых истори-
ческих сочинениях выявить развязку. Просма-
тривается она не всегда. Если труд историка 
посвящен уже законченному объекту историче-
ского познания, то развязка может совпадать с 
завершением его существования. К таким объ-
ектам могут быть отнесены «История Пугаче-
ва» А. С. Пушкина, «Деяния Петра Великого» 
И. И. Голикова и другие исследования того вре-
мени, которые ко времени изучения их истори-
ками уже были завершены. Но если объект ис-
следования продолжал свое существование, то 
места для развязки как будто бы нет. К объек-
там такого рода относились казачий Дон и Чер-
номорское казачье войско в составе Россий-
ской империи. Тем не менее, развязка в трудах  
В. Д. Сухорукова и А. М. Туренко просматрива-
ется. Это свидетельствует о том, что оба автора 
видели определенную логику в истории разви-
тия своих объектов изучения, и это означало, 
что сама такая логика предполагает представ-
ление о конкретном итоге истории этих объек-
тов, к которому они пришли за определенную 
эпоху и с которого начинается последующая 
их история. Для нее, однако, необходимо было 
уже новое исследование. 

Что же касается завязки, то в обо-
их трудах она прослеживается очень четко, 
причем имеет принципиальное сходство.  
К ней относится зарождение изучаемого 
исторического явления, которым выступа-
ло казачество. В труде Сухорукова это было 
донское казачество, в труде Туренко – ка-
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зачество черноморское. Обращает на себя 
внимание начальная часть завязки в обоих 
трудах. У Сухорукова она представлена под 
заголовками «Описание страны, именуемой 
в летописях «Полем»» и «Жалобы двора на-
шего царю крымскому и турецкому султану за 
разбои, производимые на Поле». Совершенно 
очевидно, что видеть в этих разделах общее 
изложение истории Дона до появления каза-
чества невозможно. Материал в них подчи-
нен только лишь задаче выявления состояния 
Дона до того, как казачество составило значи-
тельную и наиболее существенную часть его 
населения. Общее впечатление, которое соз-
давалось в них и воспринималось читателем 
на Дону и в России, состояло в том, что Поле 
было местом опасным, на нем постоянно со-
вершались разбои и нападения на купцов, 
или же через Поле лежал путь разбойников 
из числа татар, проводивших нападения на 
южную русскую окраину. «Эта пустыня сдела-
лась приютом разбойников: постоянные тор-
говые дороги, здесь пролегавшие, и известные 
перевозы на реках манили сюда отважных 
храбрецов искать добыч и опасностей» [3,  
с. 27], – писал Сухоруков о Поле. 

Несколько отличается начало завязки 
в сочинении А. М. Туренко. Началом завязки 
стала не история Кубани до поселения на ее 
территории запорожских казаков, но краткая 
история Запорожской Сечи до поселения ее 
на Кубани. Историк при этом совершенно 
четко выразил наиболее характерную черту 
сообщества запорожских казаков. «Никому 
не подвластные, они вели жизнь дикую, во-
инственную, свободно избирая атаманов» 
[4, с. 5], – писал он. После такого начала оба 
историка повествовали о возникновении ка-
зачества на Дону и на Кубани. Появление 
казачества на Дону в середине XVI в., отме-
чал В. Д. Сухоруков, привело к значительно-
му изменению ситуации и соотношения сил 
в Поле, и уже казачество как «воинственное 
сообщество … производило набеги на крым-
цев, азовцев и татар нагайских» [3, с. 45]. На 
Кубани появление запорожцев также вызвало 
изменение соотношения сил в пользу России. 
При этом Туренко полностью приводил текст 
исторического указа Екатерины II 1792 г. [4, 
с. 12–13], по которому запорожцы получали 
право поселения на Кубани, и из них обра-
зовывалось Черноморское казачье войско, 
а также представил краткий очерк прибытия 
казаков на Тамань и расселения их по всей 

выделенной им территории. В целом, таким 
образом, завязки одного и другого труда по 
истории двух казачьих войск имели принци-
пиальное сходство. 

Заметно различались кульминации 
сюжетов этих исторических произведений. 
Так, в «описании» Сухорукова заметны две 
кульминации повествования. Они в полной 
мере соответствуют внутренней логике про-
изведения. Если учитывать, что оно доведено 
до 1709 г., когда в истории войска Донского 
произошло такое важное событие, как по-
давление восстания под предводительством 
Кондратия Булавина, то, следовательно, Сухо-
руков доводил свою историю до того перио-
да, когда Дон полностью потерял свою само-
стоятельность и был окончательно подчинен 
центральной российской властью, сделался 
внутренней территорией государства. Пред-
ставляя историю войска Донского как не-
прерывную борьбу с Османской империей и 
Крымом как с внешними врагами, а также со 
стремлением московских властей установить 
свою власть на Дону, он выделил в ней два 
наиболее значимых события, что соответству-
ет двум кульминациям в композиции истори-
ческого труда. 

Первая кульминация относится к опи-
санию событий 1637–1642 гг., когда войско 
Донское взяло и удерживало Азов, что озна-
чало самый большой его успех в борьбе с тур-
ками. Это взятие было не только выдающимся 
успехом донских казаков, но и, по словам Су-
хорукова, «имело спасительные последствия 
для России: в продолжение пяти лет ни крым-
цы, ни нагайцы не смели даже показаться к 
нашим украинам, исчезла прежняя дерзость 
их и грабежи перестали» [3, с.202]. Он под-
черкивал, что «обладание казаками Азова … 
истребило две трети их населения, но покры-
ло вечною славою» [3, с. 211]. И если может 
возникать вопрос к точности приводимых 
донским историком данных, то утверждение 
его о славе, завоеванной казаками в борьбе 
за Азов, не подлежит сомнению. 

Вторая кульминация связана с событи-
ями, когда донские казаки выступали против 
разных сторон правительственной политики 
на Дону, да и вообще пытались отстоять са-
мостоятельность Дона по отношению к Рос-
сии. Это было несколько событий, к которым 
относится участие казаков в восстании под 
предводительством Степана Разина, в мас-
совом движении старообрядцев на Дону в 
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1687–1688 гг. и в Булавинском восстании. 
При этом, как указывал Сухоруков, распра-
ва с казаками при подавлении Булавинского 
восстания была очень жестокой: «более 7000 
казаков было казнено и побито, уничтожены 
городки, поселенные по Донцу по Луганской, 
по Айдару, Деркулу, Калитвам и по другим 
речкам, … по Медведице по Усть Медведиц-
кой, по Хопру и Бузулуку все» [3, с. 409]. 

Таким образом, донская история в 
представлении Сухорукова развивалась бур-
но. Казаки завоевали боевую славу, но общий 
итог ее к завершению первого десятилетия 
XVIII в. был трагичен для них и катастрофичен 
для их самостоятельности и вольности. Из зна-
чимого субъекта международных отношений, 
который должна была брать в расчет такая 
мировая держава, как Османская империя, 
из вольной самостоятельной республики Дон 
превратился в объект политики российского 
самодержавия. В историческом отношении 
этот вывод, опиравшийся на большой источ-
никовый материал, проанализированный Су-
хоруковым, был весьма убедителен. Но столь 
же убедительным было раскрытие истории 
Дона в жанре литературной трагедии, когда 
казачья община, в жестоком и героическом 
противостоянии с сильнейшим внешним про-
тивником утвердившая на Дону начало воль-
ной жизни, была, в конечном счете, подчине-
на царской властью, а ее вольность осталась 
в прошлом. Наличие таких двух кульминаций 
обеспечивало значительный интерес к книге 
Сухорукова, который стал проявляться после 
публикаций ее в 1873 и в 1903 гг., а также по-
сле того, как она стала достоянием широкой 
отечественной читательской аудитории по-
сле ее публикации в 1988–1990 гг. в журнале 
«Дон», а затем в формате отдельных изданий. 
Вместе с тем такая трагичность сюжета сви-
детельствовала о наличии в нем внутреннего 
конфликта, благодаря чему произведение за-
воевывает читательский интерес. 

По сравнению с сюжетом истории 
Дона, сюжет история Черномории не был 
столь сложен и противоречив. Так, в ней было 
только одно массовое казачье движение, ко-
торое происходило в 1797 г. после персидско-
го похода Черноморского войска, и которому 
Туренко уделил определенное внимание. Не 
прослеживается в нем, следовательно, и вну-
треннего конфликта, который лишь наметил-
ся при освещении казачьего движения, когда 
казаки «вспомнили буйное, дикое Запорожье 

и вздумали не просить, но требовать удовлет-
ворения в обидах» [4, с. 43], но не более того. 
Но кульминацией сюжета его исторического 
повествования было освещение процессов 
в развитии хозяйства и культуры края. Эти 
процессы при войсковом атамане Матвееве 
выступали как общий итог всего предшество-
вавшего развития за почти три десятка лет,  
в течение которых казачество утвердилось на 
Кубани и укрепило свои позиции. В частно-
сти, в это время были изданы «весьма полез-
ные правила для всех отраслей управления», 
а также просвещенный атаман «обратил осо-
бенное внимание на просвещение юношества 
в Черномории» [4, с. 113]. Туренко особо 
подчеркивал роль в развитии народного об-
разования войсковых властей, частной ини-
циативы и самих казаков. Так, «из войсковых 
доходов» на содержание «приходских училищ 
таманского, щербиновского, брюховецкого и 
гривенского» направлялось ежегодно по 150 
рублей. Скоро «общества жителей Медведов-
ки, Кущевки, Леушковки и некоторых других 
куреней устроили приходские училища, жерт-
вуя добровольно для помещения оных домы и 
все нужное для удобного содержания учите-
лей», – писал Туренко. Кроме того, при этом 
атамане «щедротами монарха и добровольны-
ми приношениями благотворителей просве-
щения, главное екатеринодарское училище … 
получило возможность расширять свои полез-
ные действия к благу всех прочих юных отрас-
лей просвещения в Черномории» [4, с. 114]. 

Вместе с тем постоянное внутренне 
напряжение в историческом повествовании 
Туренко, которое присутствовало на всем 
его протяжении, сохранилось и в кульмина-
ции, к которой относился период пребывания 
Матвеева на посту войскового атамана. При 
всех успехах этого атамана в обороне линии 
по Кубани и в развитии просвещения в крае 
войсковые власти, казаки и все его населе-
ния столкнулось в 1821 г. с очень серьезны-
ми вызовами. В тот год произошло нашествие 
саранчи, которая «истребила весь хлеб», в ре-
зультате чего «голод открылся». Одновремен-
но «на усиление войска» прибыли переселен-
цы «из полтавской и черниговской губерний».  
В таких условиях атаман Матвеев обратился 
«к последнему источнику, к подаянию благо-
творителей». Несмотря на всеобщее бедствие, 
«человеколюбивые черноморцы вняли призы-
ву попечительного начальника и от послед-
них избытков подавали пособие неимущим»  
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[4, с. 125], – отмечал историк. Таким образом, 
кульминация повествования об историческом 
развитии Черномории включала в себя ука-
зание не только на комплекс мер по хозяй-
ственному и культурному развитию края, но 
и на морально-нравственный устои самого ее 
народа, который при всех своих нуждах в тя-
желый год готов был идти на помощь и нести 
пожертвования на благотворительность. 

Еще одно отличие истории Черно-
мории Туренко от «описания» Сухоруковым 
истории Дона заключается в отсутствии нале-
та исторической трагедии. Конечно же, чер-
номорский полковник подробно описывал 
трагические стороны войны казаков за Куба-
нью, которые особенно проявлялись с 1823 г.,  
когда общее руководство ими осуществлял 
донской генерал Власов. Полковник Туренко 
сам был свидетелем и участником событий, 
когда по распоряжению Власова черноморцы 
вырубали леса на левом берегу Кубани, выжи-
гали адыгские аулы, и вообще, активно прово-
дил «военные действия, страшные для разбой-
ников, славные для нас» [4, с. 130]. 

Вообще замечание его о военных дей-
ствиях казаков за Кубанью как о наказании за 
разбой было не случайно. Войну Черномор-
ского войска против адыгов как часть Кав-
казской войны Туренко подавал как борьбу с 
разбойниками в защиту мирного утверждения 
казаков на Кубани. Созданию впечатления о 
подобном характере войны достигалось пол-
ковником с помощью ярких, экспрессивных 
лексем и оборотов. Так, «мужественные каза-
ки» под предводительством генерала Власова 
«без всякой пощады мстили хищникам за раз-
бои», казакам же вообще противостояли «зло-
деи», а Власов выступал как «грозный мсти-
тель» [4, с. 124], который громил «злодейские 
скопища шапсугов и абадзехов» [4, с. 135].  
Впрочем, человеколюбие черноморцев, как 
подчеркивал Туренко, распространялось и на 
закубанских соседей. Когда они «от голода» 
«бежали … толпами на жительство в Черно-
морию, в особенности женщины с детьми,  

и попечительное войсковое правительство 
с отеческим усердием принимало их» [4,  
с. 128]. Описание военных действий черно-
морцев против закубанских адыгов поддер-
живало постоянное внутреннее напряжение в 
труде Туренко. 

Ярко выражен в труде Туренко также 
монархических налет. Так, когда после смерти 
Матвеева Николай I назначил атаманом всех 
казачьих войск наследника престола цесаре-
вича Александра Николаевича, черноморцы 
«спешили в храмы принесть теплые мольбы 
Всевышнему о здравии всего августейшего 
императорского дома» [4, с. 142]. Данное 
замечание невелико, но оно играет значи-
тельную роль в формировании сюжета этого 
исторического труда. Внутренний его смысл 
состоит в том, что создание Черноморского 
казачьего войска, участие его в военных дей-
ствиях на Кавказе и в других войнах России 
означало его верную службу империи и мо-
нархии и суть его исторического существова-
ния. Эта мысль подтверждается всем содер-
жанием истории Черноморского казачьего 
войска, созданной Туренко, и является стерж-
нем ее сюжета. 

Как и всякое литературное произве-
дение, исторический труд того времени нес 
в своем сюжете не только развязку, но и да-
вал понятие об итогах развития явления,  
о котором шло повествование, и о его перспек-
тивах. В трудах В. Д. Сухорукова по истории 
Дона и А. М. Туренко по истории Черномории 
эти стороны также имеются. Итогом истори-
ческого развития обоих казачьих войск было 
утверждение их положения в своем крае и в 
системе внутреннего управления Российской 
империи с перспективами дальнейшего упро-
чения этого положения в составе монархиче-
ского государства. Наличие острых сюжетов 
и соответствующих им образов в двух этих 
трудах по местной российской истории ста-
вило их в один ряд с произведениями русской 
художественной литературы своего времени.
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Работа по систематизации и клас-
сификации новых научных достижений, 
полученных в магистерских и докторских 
диссертациях по государственному (конститу-
ционному) праву, защищенных в император-
ских российских университетах, позволила 
выявить ряд работ, посвященных исследова-
нию учений, школ, направлений становления 
и развития права и государства, философ-
скому осмыслению государственно-правовой 
действительности. С сегодняшних научных 
позиций эта область не охватывается пред-
метом конституционно-правовой науки, од-
нако в Российской империи диссертации по 
данной проблематике защищались именно 
по специальности «государственное право». 
Тому были определенные причины, останав-
ливаться на которых в рамках данной статьи 
мы не будем. Напротив, продолжая работу по 
формированию базы данных результатов, по-
лученных российскими учеными в своих дис-
сертациях на протяжении XIX – начала ХХ вв.,  
обратимся к анализу содержания, целей, за-

дач и результатов (выраженных в формах тео-
ретического знания) диссертационных иссле-
дований по обозначенным выше вопросам.

Диссертации, посвященные разра-
ботке учений, школ и направлений изучения 
права и государства, в силу специфики пред-
мета исследования начали защищаться в рос-
сийских императорских университетах лишь 
с семидесятых годов XIX столетия, и всего 
насчитывается тринадцать работ, первой из 
которых стала магистерская работа Н. Н. Во-
рошилова «Критический обзор учения о раз-
делении властей», защищенная в Московском 
университете в 1872 г. [4].

В предисловии автор указал на чув-
ствительный недостаток в нашей литературе 
теоретических сочинений, особенно по го-
сударственному праву, вследствие все более 
и более возрастающего интереса к идеям и 
формам, выработанным историей и наукой 
западных государств [4, с. 3]. В исследовании 
внимание сосредоточено на разборе истории 
зарождения предпосылок к формированию 
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теории разделения властей, анализе распро-
странения и изменения учения о разделении 
властей в XVIII в., рассмотрении отрицания 
начала разделения властей в XVIII в., отдель-
но изучено влияние теории разделения вла-
стей на устройство государств в XVIII–XIX вв.  
Н. Н. Ворошилов представил критический 
анализ мнений в основном французских, не-
мецких и английских ученых, особо останав-
ливаясь на трудах Ш. Монтескье, И. Канта,  
Ж. Бодена, Г. Гроция, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, 
И. Фихте, Дж. Милля, И. Блюнчли и др.

Говоря о влиянии теории Монтескье 
в Европе, Н. Н. Ворошилов замечает, что его 
учение о разделении властей не оставалось 
неизменным, а развивалось другими мысли-
телями (некоторые иначе именовали законо-
дательную власть, придавали ей особое по-
ложение, другие принимали лишь две власти, 
третьи и вовсе дробили власть «до непонят-
ных частей»). Автором предлагается класси-
фикация причин подобных изменений теории 
разделения властей Монтескье: 1) отсутствие 
надлежащей связи между властями у Монте-
скье и неодинаковое положение их у него за-
ставляло видеть в этом делении как бы нечто 
произвольное, а не вполне естественное, вы-
текающее из существа государства; 2) понятия 
о государственном устройстве, управлении, 
исполнении, правительстве не были ясны тог-
да и не разграничивались надлежащим обра-
зом; 3) тогда не установилось еще правильное 
понятие о власти и с нею смешивали отдель-
ные ее права [4, с. 109].

В конце работы сопоставлены результа-
ты анализа теорий и концепций, появившихся 
в развитие учения Монтескье, и подчеркнуто, 
что направление и единство деятельности вла-
стей даются законодательной властью, отвечая 
на вопрос о приоритетной ветви власти. Само 
же разделение власти, по мнению Ворошилова, 
не есть ее раздробление: «… оно представля-
ет деятельность каждой из властей в опреде-
ленной области, как деятельность одной и той 
же государственной власти. Оно есть форма 
проявления этой деятельности; но эта форма 
не есть только одно внешнее, а имеет и свое 
собственное содержание» [4, с. 450].

Следующим в ряду исследований поли-
тических и правовых учений стоит магистер-
ская диссертация А. С. Алексеева «Макиавел-
ли как политический мыслитель», защищенная 
в Московском университете в 1880 г.

Уже в предисловии к работе Алексе-
ев сформулировал основную свою гипотезу, 
расходящуюся с господствовавшими в совре-
менной ему литературе воззрениями, о том, 
«что Макиавелли рассматривал политические 
вопросы не с односторонней точки зрения 
практического политика, а изучал явления 
государственной жизни в связи со всеми вли-
яющими на них условиями, что он не только 
не отрицал морали, а напротив считал нрав-
ственные требования обязательными для по-
литика и видел в гражданских добродетелях 
главное основание общежития, что он с не-
умолимой логикой доказывал развращающее 
влияние деспотизма на народные нравы и 
видел в республике государственную форму, 
которая одна может примирить противопо-
ложность общественных интересов, обеспе-
чить материальное благосостояние народа,  
и раскрыть этому народу путь к нравственно-
му просветлению» [1, с. XI].

В заключительной части работы пред-
ставлены окончательные ответы на постав-
ленные в начале исследования вопросы и 
утверждается, что Макиавелли написал работу 
«Государь» «с целью, во-первых, поделиться 
своими личными наблюдениями над полити-
кою тех князей, с которыми он столкнулся на 
пути своей служебной деятельности, во-вто-
рых, с целью исследовать ту государственную 
форму, которая в виду политического состо-
яния Италии, имела для него особенный ин-
терес» [1, с. 334–335]. Автор утверждает, что 
Макиавелли не сочувствовал форме княже-
ства, так как ни единым словом не упомянул 
о достоинствах единовластия; в княжестве 
(государстве) же Макиавелли видел лишь не-
избежное средство, спасающее народ от по-
литической смерти.

В 1886 г. в Киевском университе-
те была защищена докторская диссертация  
К. Н. Яроша «Иеремия Бентам, его отношение 
к учению о естественном праве». Автор выяс-
няет отношение Бентама к идее естественного 
права, в результате чего приходит к выводу, 
что идея естественного права, по мнению 
Бентама, есть анархический софизм, состоя-
щий в ложном приписывании прямого смысла 
фигуральному выражению, стремящийся при-
дать общеобязательную силу личным, произ-
вольным мнениям и вносящий анархию в по-
литико-юридический строй государственного 
общения. Кроме того, К. Н. Ярош подчеркива-
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ет, какова бы ни была степень вескости и пол-
ноты критики Бентама, направленной против 
учения о jus natural, несомненно то, что соб-
ственные его произведения проявляют стрем-
ления и тенденции, обличающие черты вну-
треннего духовного родства со стремлениями 
и тенденциями, которые лежат в основе того 
же, осыпанного возражениями, учения о есте-
ственном праве [15, с. 49, 56]. Другими слова-
ми, Бентам явился невольным продолжателем 
заблуждений весьма ненавистного ему учения 
о естественном праве. В заключительной части 
исследования К. Н. Ярош приходит к мысли 
о том, что учение Бентама эквилибрировало 
между анархией и деспотизмом, а также что 
надежды, которые возлагал Бентам на свое 
учение, далеко не оправдались [15, с. 98–106].

Следующая по хронологии – доктор-
ская диссертация А. С. Алексеева, защищен-
ная в 1887 г. в Московском университете и 
выполненная в том же стиле, что и магистер-
ская, с той лишь разницей, что предметом 
исследования в ней явилась политическая 
доктрина Ж. Ж. Руссо и ее связь с государ-
ственным бытом Женевы [2]. В самом начале 
выдвигается положение, не согласующееся с 
общепринятыми воззрениями, о том, что «об-
щественный договор» занимает среди произ-
ведений Руссо лишь второстепенное место.

Свой обширный докторский труд  
А. С. Алексеев разделил на три части: в пер-
вой определено место, занимаемое «Об-
щественным договором» в истории литера-
турной деятельности Руссо, во второй – был 
проанализирован государственный быт Жене-
вы в первую половину XVIII века, в третьей –  
путем выяснения отношения Руссо к женев-
ской конституции, к политическим идеям 
своих соотечественников, отношения сооте-
чественников Руссо к его политической док-
трине, определена доктрина «Общественного 
договора» в ее отношении к политическому 
быту Женевы. Основная часть работы посвя-
щена выяснению того места, которое занимает 
работа Руссо «Общественный договор». Рус-
со, по мнению автора, не только воспроизвел 
в «Общественном договоре» политические 
идеи своих сограждан, но и возвел их на сте-
пень общих начал государственной науки. Но 
применяя политические принципы своих соот-
ечественников к построению идеального госу-
дарства, Руссо выступает уже не сыном своей 
родины, а последователем того направления 

философской и политической мысли, которое 
было господствующим в приютившей его стра-
не. В целом же выводы в работе носят оценоч-
ный и обобщенный характер, формы теорети-
ческого научного знания нами не выявлены.

В 1891 г. в Новороссийском универ-
ситете магистерскую диссертацию на тему 
«Конституционные начала и политические 
воззрения кн. Бисмарка» защитил В. Н. Рен-
ненкампф [10]. Главной причиной выбора 
темы исследования явился «общий и живой 
интерес, который возбуждала полувековая де-
ятельность кн. Бисмарка, огромное влияние, 
оказанное ею на ход политических событий 
во 2-й половине текущего столетия» [10, с. 3].  
Основной целью автор обозначил попытку 
свести отрывочные политические воззрения 
кн. Бисмарка, рассеянные в его многочислен-
ных речах, в одно целое и уяснить их связь с 
современным положением конституционного 
права в науке и законодательстве [10, с. 3]. 
В соответствии с целью структура исследова-
ния состоит из трех отделов: 1) исторический 
очерк конституционного устройства; 2) обзор 
основных начал конституционно-представи-
тельного строя; 3) политические воззрения 
кн. Бисмарка и значение их в общем развитии 
конституционного права.

Заслуживает внимания представлен-
ная В. Н. Ренненкампфом классификация 
конституционных начал, господствовавших в 
Европе в течение трех периодов развития: пер-
вый период (революционный, 1789–1802 гг.) –  
преобладающие начала: 1) права личные и  
2) народный суверенитет; второй период 
(1814–1848 гг.) – преобладающие начала:  
3) государство и государственная власть,  
4) разделение власти, 5) представительство во-
обще и в частности, учреждение верхней пала-
ты или сената; третий период (1848–1870 гг.) –  
преобладающие начала: 6) всеобщее голо-
сование и ограждение прав меньшинства,  
7) парламентарная система» [10, с. 79–80].

Заключение работы посвящено окон-
чательному объяснению неполноты, неси-
стемности, непоследовательности, видо-
изменяемости и противоречий воззрений 
Бисмарка на главные начала государственно-
го порядка. Предложен и авторский ответ на 
вопрос о влиянии учения Бисмарка на разви-
тие западноевропейских государств.

В следующем, 1892 году в Харьков-
ском университете была защищена доктор-
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ская диссертация И. М. Собестианского «Уче-
ния о национальных особенностях характера 
и юридического быта древних славян. Исто-
рико-критическое исследование». Подтверж-
дая, что вопрос о характере древних славян, 
об их быте, нравах и обычаях принадлежит к 
числу самых запутанных в славянской науч-
ной литературе, автор ставит задачи иссле-
дования: а) выяснить причины крайне идеали-
зированного взгляда, выработанного в науке, 
на характер древних славян; б) определить 
насколько такая характеристика соответству-
ет действительности; в) рассмотреть причины 
отсутствия успеха у «трезвых» взглядов на ха-
рактер древних славян.

Проследив, каким образом сложился в 
славянской науке господствующий взгляд на 
характер древнего славянства, И. М. Собести-
анский называет главным виновником его Гер-
дера, выступившего в конце XVIII века с тео-
рией о национальных особенностях древнего 
славянства [12, с. 76]. Исследование учений о 
юридическом быте древних славян также при-
водит автора к гипотезе о схожести юридиче-
ского быта древних славян и быта германцев: 
поскольку юридический быт народа должен 
носить на себе отпечаток коренных свойств 
его характера, учитывая схожесть древне-сла-
вянского и древне-германского характера,  
a priori можно утверждать, что юридический 
быт древних славян весьма близко подходил к 
быту германцев [12, с. 188–189].

В заключение высказана также мысль 
о том, что смягчение нравов в славянском 
мире началось с принятием христианства, 
этой великой культурной силы; племена, до-
лее других упорствовавшие в язычестве, 
дольше и удержали свой первобытный уклад.  
И именно этим обстоятельством, по мнению 
И. М. Собестианского, объясняется существо-
вание в довольно позднюю эпоху у балтий-
ских славян дикой воинственности, рабства, 
многоженства, умерщвления детей и стари-
ков, а также человеческих жертвоприноше-
ний [12, с. 208].

Изучение реакции против естествен-
ного права в немецкой литературе XIX столетия 
побудило известного ученого П. И. Новгород-
цева ознакомиться с исторической школой, 
где обнаружилось достаточно материала для 
специального исследования. Так появилась 
защищенная в 1897 г. в Московском универ-
ситете магистерская диссертация «Истори-

ческая школа юристов, ее происхождение и 
судьба. Опыт характеристики основ школы 
Савиньи в их последовательном развитии» 
[8]. Введение автор посвятил общему опреде-
лению естественного права, в основной части 
представил генезис исторической школы в 
трудах ее видных представителей.

Основные результаты исследования 
сформулированы в заключении к диссерта-
ции, где отмечены итоги изучения цепи раз-
вития историзма в немецкой юриспруденции 
и отношения историзма к естественному пра-
ву. В теории Гуго Новгородцев увидел проти-
воречивость общему сознанию и, вследствие 
этого, невозможность ее распространения. 
Доктрина Савиньи, по мнению автора дис-
сертации, достигла состояния полного разло-
жения: теория правообразования, составляв-
шая центральный пункт старой исторической 
школы, разбилась на две самостоятельных 
проблемы (соответственно различию в праве 
формы и содержания), и каждая из этих про-
блем решается в прямой оппозиции к выво-
дам Савиньи и Пухты [8, с. 216].

Отмечает П. И. Новгородцев и по-
следствия «разложения» исторической шко-
лы, важнейшим среди которых является воз-
рождение естественно-правовой доктрины; 
«историзм позднейшей формации, выразив-
шийся в учении Иеринга, сам воспринял в 
себя критико-прогрессивные тенденции идеа-
листического направления и сблизился в этом 
отношении с философией прошлого века» 
[8, с. 218]. Новейшая полемика против есте-
ственного права, по мнению автора, способ-
на была разрушить только крайности прежней 
философии права, но никак ни ее сущность.

Интересное исследование представле-
но в магистерской диссертации В. Е. Вальден-
берга «Закон и право в философии Гоббеса», 
защищенной в 1900 г. в Санкт-Петербургском 
университете. В соответствии с этим в дис-
сертации представлены две главы, в которых 
рассматриваются методология исследования, 
состояние чистой природы, понятие закона 
природы, закон и право в состоянии приро-
ды, государственный закон, закон и право в 
государстве, литература XVII–XIX вв., критика 
естественного права, а также дается оценка 
учения Гоббса о праве и его исторического 
значения.

Из выводов в первую очередь инте-
ресны тезисы, представленные в главе об 
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оценке учения Гоббса о праве. Главной ошиб-
кой теории Гоббса называется признание 
естественного права вечным и неизменным; 
поэтому же представляется странным и нео-
боснованным утверждение Гоббса о том, что 
все положительное право есть только раз-
витие и дополнение права естественного [3,  
с. 216–217, 229, 246].

Через пять лет после магистерской за-
щиты докторское исследование публично за-
щитил П. И. Новгородцев «Кант и Гегель в их 
учениях о праве и государстве. Два типичных 
построения в области философии права» в 
Санкт-Петербургском университете (1902 г.).  
Являясь непосредственным продолжением 
магистерской диссертации, эта работа име-
ла цель проследить насколько историческое 
направление в юриспруденции упразднило ту 
идею, которая издавна являлась опорой фи-
лософии права [9, с. I]. Здесь же дан и ответ 
на поставленный изначально вопрос: указан-
ное упразднение было мнимым, а естествен-
но-правовая идея пережила нападки, которые 
были против нее сделаны.

Обратимся к выводам. В результа-
те исследования философии права И. Канта  
П. И. Новгородцев представил достоинства 
доктрины нормативного начала [9, с. 157–158]. 
Основным недостатком нормативного мето-
да Канта ученый считает то, что «формализм 
Канта закрывал для него мир действительных 
отношений и удерживал его мысль в пределах 
абстрактных определений» [9, с. 158].

Новгородцев утверждает, что учение 
Гегеля, подобно учению Канта, должно быть 
признано классическим образцом нравствен-
ной философии. Субъективное направление 
Канта при одностороннем его развитии мо-
жет привести к отрицанию необходимости 
общественного прогресса нравственности и 
утверждению, что достаточно одних личных 
усилий для создания нормальных нравствен-
ных отношений. Объективное же воззрение 
Гегеля может клониться к иной крайности – 
подчинению личного момента общественному 
и к забвению той грани, которая должна ле-
жать между идеей общественной организации 
нравственности и принципом нравственной 
автономии [9, с. 245]. Правильное отношение 
состоит, по мнению автора, в их сосущество-
вании и взаимном признании.

П. И. Новгородцев остался верен из-
бранному им в магистерской диссертации на-

правлению исследования, продолжив разра-
ботку исторической школы права и связанных 
с ней концепций в докторской работе.

Очерк развития индивидуалистическо-
го направления в истории философии госу-
дарства в качестве магистерской диссертации 
был представлен и защищен в Харьковском 
университете А. Н. Фатеевым в 1907 г. Зада-
чей работы указывается стремление «наме-
тить линию развития идеи политического ин-
дивида, т. е. понятия о гражданине, которому 
присвоены индивидуальные права» [13, с. I].  
Диссертация состоит из двух частей. В пер-
вой ученый касается господства абсолютного 
этатизма и зародышей этико-политического 
индивидуализма, касается элементов полити-
ческого индивидуализма, внесенных христи-
анской доктриной, теократизма и значения 
средневековой философии для политическо-
го индивидуализма, анализирует значение ин-
дивидуалистического направления в истории 
философии государства и зародышей полити-
ческого индивидуализма. Из форм теоретиче-
ского знания можно выделить классификацию 
политико-философских идеи в сочинениях 
Фомы Аквинского и его учеников, которые 
далее развивались средневековыми мысли-
телями, поддерживавшими идею о светской 
власти: 1) по отношению к происхождению 
государственной власти: о возникновении го-
сударственной власти через людское установ-
ление путем договора; 2) по отношению к гра-
ницам деятельности государственной власти 
и ее цели: о государе для государства, но не 
обратно, о благе подданных; устанавливается 
обязанность стремиться к этому благу со сто-
роны государя, при чем в качестве аргумента 
a contrario, рисуется картина тирана и излага-
ется сравнительная оценка форм правления, 
где не упускаются из вида и достоинства на-
родоправства.

Предметом исследования в магистер-
ской диссертации «Опыты по истории полити-
ческих идей в Англии (XV–XVII в.)» (защищена в 
1913 г. в Московском университете) К. А. Куз-
нецов выбрал политическую идеологию Ан-
глии «старого режима», обозначая так эпоху 
Тюдоров и первых двух Стюартов. В заключе-
нии к работе К. А. Кузнецов лишь указывает 
на некоторые характерные пункты в рассмо-
тренных им «политических построениях» [6], 
поэтому представить формы научного знания, 
полученные в диссертации, не представляется 
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возможным. Непосредственный результат ис-
следования – сам подробный обзор истории 
политических идей в Англии на протяжении 
XV–XVII столетий.

В 1913 г. в Московском университе-
те была защищена магистерская диссертация  
А. А. Рождественского «Теория субъектив-
ных публичных прав. Критико-систематиче-
ское исследование». В предисловии автор 
указал, что диссертация посвящена изучению 
основных вопросов теории субъективных 
публичных прав, а сама работа имеет харак-
тер критико-систематического исследования 
(поэтому каждое производимое построение 
обосновано предварительным критическим 
анализом различных точек зрения в области 
рассматриваемых вопросов) [11, с. I].

Во введении к диссертации автор ана-
лизирует и признаки государства, в результа-
те чего формулирует собственное определе-
ние: «Государство есть общественный союз 
свободных людей с принудительно установ-
ленным мирным порядком посредством пре-
доставления исключительного права принуж-
дения только органам государства» [11, с. 52].

Во второй главе А. А. Рождествен-
ский раскрыл сущность разработанной клас-
сификации субъективных публичных прав. 
Подробное изучение существующих в науке 
мнений по этому вопросу приводит ученого к 
убеждению, что к категории субъективных пу-
бличных прав могут быть отнесены только два 
вида прав: права на услуги государства (или 
права публичных служб) и политические пра-
ва (или права участия населения в государ-
ственном властвовании [11, с. 249]. Вместе с 
тем, ученый отрицает отнесения вещного пра-
ва к категории субъективных публичных прав.

Этика Фихте и основы права и нрав-
ственности в системе трансцендентальной 
философии стали предметом магистерской 
диссертации Б. П. Вышеславцева, защищен-
ной в Московском университете в 1914 г.  
В структуре исследования выделено четыре от-
дела: 1) трансцендентальный идеализм; раци-
ональное и иррациональное; 2) субъект и объ-
ект; 3) царство природы и царство свободы;  
4) право и нравственность [5, с. VII–XIII]. Вы-
воды и результаты работы отдельно не поме-
щены, а фрагментарно присутствуют в тексте. 
Подводя итог противопоставлениям, выра-
женным в произведениях Фихте в первый пе-
риод его творческой деятельности (до 1800 г.),  

Б. П. Вышеславцев вывел основные формули-
ровки: «… опыт и вне-опытное, факт и осно-
вание, данное и созидание; или соединяя все 
это в одно: данный в опыте факт на одной сто-
роне, и вне опытное созидание из оснований –  
на другой» [5, с. 12].

Анализируя решение «психо-физиче-
ской проблемы», Вышеславцев утверждает, 
что Фихте колебался между субъективным 
идеализмом и особым спиритуализмом в духе 
Плотина. Но, если даже собственные симпа-
тии Фихте склонялись к такому спиритуализ-
му, то «это не значит, что в его философии, 
и особенно в его этике, нельзя найти элемен-
тов иного, более осторожного, более широко 
задуманного онтологизма. Действие, состав-
ляющее центральное понятие этики, предпо-
лагает, конечно, сознание, ибо нравственное 
деяние есть прежде всего сознательное дея-
ние, но оно предполагает необходимо и дви-
жение в материальном мире, предполагает 
реальность своих продуктов, предполагает 
реальность мира, который им сознательно и 
свободно преобразуется, и не может допу-
стить никакого иллюзионизма» [5, с. 322]. 

Итак, анализ содержания и результа-
тов вышеуказанных диссертаций позволяет 
определить их основные научные результаты, 
выраженные в приведенных ниже формах те-
оретического знания, для формирования обо-
значенной нами в начале настоящей статьи 
базы данных [7; 14]:

– гипотеза о мировоззрении и полити-
ческих взглядах Макиавелли [2];

– гипотеза о схожести юридического 
быта древних славян и быта германцев [12];

– классификация причин изменения 
теории разделения властей Ш. Монтескье [4];

– классификация конституционных 
начал, господствовавших в Европе в течение 
трех периодов развития (1789–1802 гг., 1814–
1848 гг., 1848–1870 гг.) [10];

– классификация политико-философ-
ских идеи в сочинениях Фомы Аквинского 
и его учеников, которые далее развивались 
средневековыми мыслителями, поддерживав-
шими идею о светской власти [13];

– понятие государства: государство 
есть общественный союз свободных людей с 
принудительно установленным мирным по-
рядком посредством предоставления исклю-
чительного права принуждения только орга-
нам государства [11].
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В настоящий момент для Латвии, Лит-
вы и Эстонии характерен одинаковый тип 
политического режима, с некоторыми незна-
чительными особенностями для конкретного 
государства. Подобное утверждение основы-
вается на том факте, что исторически, геогра-
фически, демографически и в сфере государ-
ственно-правовой практики страны Балтии 
похожи, и выделить какое-либо одно государ-
ство из тройки значило бы разорвать единую 
совокупность подлежащих исследованию эле-
ментов: государственно-правовых явлений, 
способов, приемов и методов осуществления 
государственной (политической) власти.

Представляется, что именно анализ 
правовых аспектов изменения политических 
режимов современных балтийских государств 
способен положить начало ликвидации науч-
ного пробела в идентификации так называе-
мых отклоняющихся от демократических по-
литических режимов.

Кроме того, соглашаясь в целом с те-
зисом о том, что «политику нельзя сфотогра-
фировать» и понимая под этим постоянное 
изменение режима в том или ином обществе 
и государстве, все же необходимо дальнейшее 
изучение тенденций, влекущих изменение по-
литического режима в рассматриваемых нами 
странах. 

Наиболее важной особенностью рас-
смотрения политических режимов балтий-
ских государств является их нестандартность. 
При этом характерно, что непопадание ре-
жимов исследуемых государств в известные 
теоретико-правовые рамки может рассматри-
ваться как постоянное явление, поскольку ни 
революционных процессов, ни военных пере-
воротов в недавнем прошлом (т. е. с момента 
распада СССР) в этих странах не наблюдает-
ся. А потому нестандартность политических 
режимов там можно считать нормой, которую 
нужно исследовать с юридических позиций.

Многими авторами в связи с этим от-
мечается, что затянувшийся переход от авто-
ритарных к демократическим политическим 
режимам в странах Балтии привел к явлениям 
обратным желаемым и закладывавшимся в па-
радигму развития изначально. Так, Н. Э. Га-
реева безальтернативно и справедливо заяв-
ляет, что «во многих странах демократизация 
привела к установлению отнюдь не демокра-
тических режимов (ярким примером этому 
может служить большинство стран бывшего 
СССР). При этом автор критично оценивает 
оптимистические выводы С. Хантингтона от-
носительно третьей волны демократизации в 
большинстве стран, говоря, что процесс де-
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мократизации является неоднозначным и про-
тиворечивым [4, с. 129].

В реальной жизнедеятельности го-
сударств (в том числе стран Балтии) полити-
ческий режим не может быть всесторонне 
проанализирован исходя лишь из разработ-
ки правовых норм [5, с. 145]. Согласимся с  
Н. Н. Вопленко в том, что для политического 
режима очень важно сопоставление офици-
альных, в том числе конституционных и пра-
вовых норм с реальной политической жизнью, 
провозглашенных целей с действительной по-
литикой. Наряду с государственным и право-
вым оформлением, политический режим про-
является и в фактической жизнедеятельности 
политических и правовых институтов, общей 
направленности политического и правового 
развития общества [3, с. 11].

В нашем же случае, считаем наиболее 
верным указание на сопоставление юриди-
чески закрепленных прав и свобод личности 
(индивида, гражданина, «негражданина») с 
реальным функционированием механизма 
реализации прав и свобод в выбранных нами 
для анализа государствах – Латвии, Литве и 
Эстонии. 

Перейдем непосредственно к зако-
номерностям формирования современной 
модели политического режима в странах 
Балтии. С одной стороны, поиск указанных 
существенных и постоянно повторяющихся 
взаимосвязанных государственно-правовых 
явлений будет затрагивать большинство стран 
мира: если выделена закономерность, то от-
носиться она будет к большинству государств. 
Так, одной из распространенных закономер-
ностей формирования политического режима 
является дисбаланс между конституционным 
закреплением демократических ценностей, 
базовых прав и свобод человека и гражда-
нина, целеполагания государства в области 
правового статуса личности и фактической 
реализацией закрепленных в нормативных 
правовых актах (часто – Основных законах) 
норм. Наиболее типичными причинами тому 
выделяют бюрократическую волокиту, кор-
рупцию, низкую политическую активность и 
политическую культуру граждан и др. [7, с. 23].  
Следует признать, что наличие демократиче-
ских элементов, прав и свобод в нормативных 
правовых актах большинства стран современ-
ного мира еще не является гарантией реали-
зации указанных принципов в жизни и право-
применительной практике.

С другой стороны, балтийский регион 
с его уникальными странами обнаруживает 
свои уникальные закономерности внутри бо-
лее общих повторяющихся явлений.

В сфере определения закономер-
ностей развития политического режима на 
постсоветском пространстве также просле-
живается более или менее общий путь. Так,  
Н. А. Баранова отмечает, что современное 
политическое развитие в определяющей сте-
пени зависит от культурной готовности наций 
к тем или иным переменам. Отказ от прежних 
и восприятие новых ценностей нередко про-
диктованы геополитическими интересами, 
связанными с принадлежностью к соответ-
ствующей цивилизации. В данном контексте 
можно рассматривать и становление полити-
ческих режимов государств на постсоветском 
пространстве [1, с.152]. Некогда единое Со-
ветское государство состояло из культурно 
разнородных этносов, которые, получив не-
зависимость, по-разному представляли свое 
дальнейшее развитие. Н. А. Баранова выделя-
ет четыре группы государств, принципиально 
различающихся по цивилизационным при-
знакам: балтийские страны – Литва, Латвия, 
Эстония; восточно-европейские государства –  
Белоруссия, Украина, Молдова; закавказские 
республики – Грузия, Армения, Азербайджан; 
центрально-азиатские государства – Казах-
стан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, 
Туркменистан.

Продолжая свою мысль, автор под-
черкивает, что балтийские страны историче-
ски занимали либо прогерманскую (Латвия и 
Эстония), либо пропольскую (Литва) позицию, 
и став разменной монетой в период последне-
го передела мира, вынуждена была находить-
ся в едином государственном образовании с 
геополитически чуждой Россией. Эволюцию 
политических режимов в постсоветских госу-
дарствах Н. А. Баранова условно разделяет на 
два этапа. На первом этапе в 1990-е годы на-
правленность политических процессов харак-
теризовалась двумя ключевыми тенденциями: 
стабилизацией и адаптацией. В балтийских 
государствах, заранее определивших для себя 
европейский путь развития, эти процессы 
проходили ускоренным темпом.

Однако, как показали дальнейшие со-
бытия, несмотря на все политические разли-
чия, нигде, ни в одной из стран так и не уда-
лось добиться принципиально иных моделей 
развития.
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Согласимся также с однозначным и 
справедливым выводом о том, что демократи-
зация политического режима в большинстве 
стран постсоветского пространства происхо-
дит не по предписанным теорией правилам, 
способствующим становлению либеральной 
демократии, а по своим, нередко сочетаю-
щимся с традиционным характером политиче-
ской власти, условиям. Кроме того, полагаем, 
что политические режимы, имеющие место 
в государствах Балтии, все же не следует от-
носить к переходным, поскольку, во-первых,  
в результате формирования и эволюции по-
литического режима появились признаки по-
стоянства и стабильности методов осущест-
вления политической власти, а во-вторых,  
и это главное, существующие режимы в Лат-
вии, Литве и Эстонии невозможно подвести 
под известные типы переходных режимов, 
предлагавшихся в науке, как-то: полиархия 
(Р. Даль), полудемократия, полуавторитаризм 
(У. Кейс), гибридный режим (Ф. Шмиттер). На 
наш взгляд, более близко к сущности полити-
ческих режимов балтийских государств по-
дошел Г. О’Доннелл, указывая на такой тип, 
как «делегативная демократия», который ха-
рактерен для обществ переходного периода в 
то время, когда наличествует формальная де-
мократия, формализм в реализации методов и 
средств осуществлении государственной вла-
сти, однако репрезентативная (или либераль-
ная) демократия своего реального развития 
не получает [9, с. 54].

Еще одной закономерностью, общей 
для исследуемых нами государств является, 
на наш взгляд то, что в послесоветское время 
страны Балтии сравнительно быстро перехо-
дили к демократическим политическим ре-
жимам, хотя на деле быстрый переход сопро-
вождался грубейшими нарушениями в сфере 
прав личности и средств осуществления поли-
тической власти, что само по себе говорит об 
отсутствии демократических режимов.

Основная тенденция (которая может 
быть определена нами как закономерность)  
в вопросе трансформации или эволюции по-
литических режимов – широко разработанная 
в западной политологии и политико-правовой 
доктрине концепция демократического тран-
зита: все государства т.н. социалистического 
лагеря, иные недемократические государства 
(тоталитарные, авторитарные) рано или позд-
но начинают путь к демократизации средств 

и методов осуществления государственной 
власти, к формированию демократического 
политического режима.

Представляется, однако, что сегод-
ня, невозможно не замечать и оформление 
противоположной тенденции (или законо-
мерности): переход от демократического ре-
жима (либо же от псевдодемократического) 
к авторитарному политическому режиму. 
Особо актуальным представляется сегодня 
утверждение о том, что политический режим 
представляет собой лишь форму, в которую 
выливается совокупность психологического, 
идеологического, экономического и исто-
рического наследия того или иного народа, 
проживающего в рамках определенного госу-
дарства. По мнению З. К. Сташ, политический 
режим в этой связи «может быть демократи-
ческим, авторитарным, тоталитарным в зави-
симости от наполнения общества, в котором 
он устанавливается. И там, где он по всем по-
зициям именуется демократическим, может 
на самом деле процветать режим тоталитар-
ный. Однако восприятие его обществом дает 
ему оценку и характеристику как демократи-
ческий» [10, с. 132]. Несмотря на некоторую 
крайность в оценке, указанное мнение имеет 
под собой объективную фактическую основу.

Большинство исследователей (как пра-
вило, политологи), анализируя состояние по-
литического режима в государствах Балтии, 
а также результаты переходного периода от 
социалистической модели к демократиче-
ской, утверждают об исключительности и от-
личительном характере Литвы, Латвии и Эсто-
нии на фоне остальных бывших советских 
республик. Делаются выводы о построении 
гражданского консолидированного общества, 
достижении демократических способов осу-
ществления власти, завершенности и, главное, 
необратимости, процесса демократического 
транзита. К примеру, в аналитическом докла-
де «Nations in transit. Civil society, democracy 
and markets in East Central Europe and the 
Newly independent states», опубликованном в 
2002 г., страны Балтии были отнесены к ка-
тегории консолидированных демократий [6, 
p. 22], а Б. И.Макаренко причислил рассма-
триваемые нами государства к типу «необра-
тимых демократий с высокой степенью кон-
солидации» [8]. Однако более справедливой 
и жизнеспособной является, на наш взгляд, 
точка зрения, в соответствии с которой на 
территории стран Балтии установились поли-
тические режимы «этнической демократии», 
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характеризующиеся реализацией прав пре-
имущественно одной титульной этнической 
группы, которая, как правило, представляет 
собой большинство, при наличии в государ-
ствах фактически этнократии и дискримина-
ции меньшинств (по национальному призна-
ку) [2, c. 157]. Национальный фактор, а также 
факторы «внешнего управления» со стороны 
Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, 
частичная потеря внешнего (зависимость от 
Совета Европы, НАТО, других наднациональ-
ных организаций) и внутреннего (военные 
базы США в балтийском регионе) – являются 
определяющими при анализе и оценке поли-
тических режимов в странах Балтии.

Представляется, что наиболее суще-
ственное влияние на формирование типа по-
литического режима стран Балтии оказывают 
такие факторы, как: а) этнопсихологический; 
б) исторический; в) географический (геополи-
тический); г) политико-правовой.

К новейшим факторам можно отнести 
внешнее воздействие на политическую систе-
му (деятельность фондов, неправительствен-
ных организаций, финансируемых из внешних 
источников), прямое вмешательство иных го-
сударств во внутренние дела и политические 
связи внутри страны, молчаливое одобрение 
мировым сообществом (либо его частью в 
лице Европейского союза и его органов, ру-
ководства НАТО) нарушений национального 
и международного права при осуществлении 
политических реформ, политико-государ-
ственных мероприятий и иных действий в 
рамках системы методов, способов и средств 
осуществления государственной (политиче-
ской) власти.

Таким образом, подводя итог анализу 
основных закономерностей и факторов, влия-
ющих на формирование политического режи-
ма в современных государствах в целом, и в 
странах Балтии, в частности, можно сделать 
вывод о том, что к базовым закономерностям 
можно отнести такие, как:

– дисбаланс между конституционным 
закреплением демократических ценностей, ба-
зовых прав и свобод человека и гражданина, 
целеполагания государства в области право-
вого статуса личности и фактической реализа-
цией закрепленных в нормативных правовых 
актах (часто – Основных законах) норм;

– тенденция к демократизации полити-
ческого режима не по предписанным теорией 
правилам, способствующим становлению ли-
беральной демократии, а по своим, нередко 
сочетающимся с традиционным характером 
политической власти, условиям;

– сравнительно быстрый переход 
стран Балтии к демократическим политиче-
ским режимам, который на деле сопровожда-
ется грубейшими нарушениями в сфере прав 
личности и средств осуществления политиче-
ской власти (это само по себе говорит об от-
сутствии демократических режимов);

– устойчивая тенденция ущемления 
национальных меньшинств, в частности рус-
скоязычного меньшинства, которая принима-
ет профашистские формы;

– наличие устойчивых внешних факто-
ров, способствующих в той или иной степени 
продвижению демократии, демократических 
принципов и ценностей, становлению демо-
кратических политических режимов в отдель-
но взятых государствах;

– воздействие внешней международ-
ной среды в лице более совершенных демо-
кратий и геополитических игроков на демо-
кратизацию в отдельном государстве в форме 
политического и силового давления;

– насильственное и открытое «наса-
ждение» демократии без внутригосударствен-
ных предпосылок к этому;

– противопоставление государственно-
го суверенитета демократическим преобразо-
ваниям, когда в обмен на построение демокра-
тического политического режима государство 
теряет (умышленно либо неумышленно) часть 
внешнего и внутреннего суверенитета.
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Действующее законодательство о ли-
цензировании предполагает применение к 
юридическим лицам ряда мер администра-
тивного принуждения, связанных с приоста-
новлением или прекращением деятельности, 
на осуществление которой была выдана ли-
цензия. Правовая природа данной группы мер 
в научной литературе до сих пор достаточно 
четко не определена. Если рассматривать при-

остановление действия лицензии, то характер 
и степень правоограничений, применяемых к 
юридическому лицу, приближает данную меру 
к итоговым карательным санкциям админи-
стративного характера, поскольку оно имеет 
способность непосредственно затрагивать 
правовой статус данного лица негативным об-
разом и применяется на заключительном этапе 
административного преследования [13, с. 57]. 
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В связи с этим до последней система-
тизации в 2001 г. законодательства об админи-
стративных правонарушениях вышесказанное 
давало основания ученым-административи-
стам полагать, что приостановление действия 
или аннулирование лицензии по своей природе 
близки к мерам административной ответствен-
ности [9, с. 90]. Кроме того, М. П. Петровым, 
рассмотревшим систему мер административ-
ной ответственности, применяемых к юриди-
ческим лицам, предложено законодательно 
закрепить в качестве одной из таких мер ли-
шение юридических лиц специальной право-
способности, что предполагает отзыв лицен-
зии у организации [15, с. 7]. 

Разработанная Ю. С. Адушкиным те-
ория «квазиадминистративной» ответствен-
ности предполагает существование ряда мер, 
которые по своей сути являются мерами от-
ветственности, применяемыми в администра-
тивном порядке, но находятся за пределами 
регулирования законодательства об админи-
стративных правонарушениях, хотя имеют 
существенное сходство с административны-
ми наказаниями [2, с. 209–220]. К таковым 
он относит, в частности, приостановление 
действия лицензий и разрешений, а также их 
лишение в форме прекращения, отзыва или 
аннулирования [3, с. 40–41]. 

Действующий Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонаруше-
ниях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ [10], 
несмотря на внесение многочисленных изме-
нений и дополнений, в том числе и в систему 
административных наказаний, и основатель-
ное обсуждение в научной литературе во-
проса о правовой природе приостановления 
действия лицензии или ее аннулирования, до 
сих пор не содержит подобного администра-
тивного наказания.

Кроме того, имеются перспективы за-
конодательного рассмотрения и разрешения 
данного вопроса, поскольку группой депу-
татов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации был раз-
работан проект нового Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях (в Общей 
части) [18], в котором предполагается введе-
ние нового административного наказания для 
юридических лиц – лишения их специального 
разрешения (лицензии), которое рассчитано 
на применение в случаях однократного грубо-
го или систематического нарушения условий 

или порядка осуществления видов деятель-
ности, на занятие которыми выдано данное 
разрешение (лицензия). Возможное введение 
данного административного наказания в за-
конодательство уже нашло положительный 
отклик в научной литературе [12, с. 32]. Одна-
ко данная мера не идентична по правовым ха-
рактеристикам лишению специального права, 
предоставленного физическому лицу, несмо-
тря на то, что в законопроекте данные меры 
рассматриваются в качестве единой раз-
новидности административного наказания. 
Дело в том, что применительно к физическим 
лицам предусматривается срочный характер 
данного административного наказания с уста-
новлением периода карательного воздействия 
на делинквента от одного месяца до трех 
лет. В данном случае лишение специально-
го права означает невозможность в течение 
определенного срока его иметь и заниматься 
теми видами гражданской деятельности, на 
которые был предоставлен соответствующий 
документ. Таким образом, речь идет о не за-
висящем от воли правонарушителя отрезке 
времени, в течение которого специальное 
право не действует, но впоследствии оно 
возобновляется. Лишение же юридического 
лица ранее выданного специального разре-
шения (лицензии) по версии разработчиков 
законопроекта не носит срочный характер и 
заключается в его аннулировании. Тем самым 
предложения, которые высказывались в на-
учной литературе, были восприняты лишь ча-
стично, поскольку приостановление действия 
лицензии в проекте данного закона вновь не 
рассматривается как вид административного 
наказания. При раскрытии содержания ино-
го административного наказания – админи-
стративного приостановления деятельности –  
разработчиками законопроекта также не 
было упомянуто о том, что данное наказание 
влечет приостановление действия лицензии, 
выданной юридическому лицу или индивиду-
альному предпринимателю. 

На наш взгляд, данная позиция требу-
ет определенных корректив ввиду выявленно-
го карательного воздействия данной меры, так 
как правосубъектность юридического лица в 
значительной мере ограничивается. Оно, как 
и любое другое юридическое лицо, в таком 
случае сохраняет общую правосубъектность, 
которая в соответствии с положениями ч. 3 
ст. 49 Гражданского кодекса Российской Фе-
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дерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 
№ 51-ФЗ [6] возникает с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических 
лиц сведений о его создании и прекращается 
в момент внесения в него сведений о его пре-
кращении. Однако невозможность в течение 
определенного срока совершения действий, 
право осуществлять которые образует специ-
альную правосубъектность, для юридического 
лица весьма существенна, поскольку те виды 
деятельности, ради которых организация соз-
давалась, становятся для нее недоступными. 
Неполучение возможной хозяйственной вы-
годы в случае приостановления действия ли-
цензии является значительным негативным 
последствием применения данной меры, что 
характеризует ее наказательный потенциал.

Вместе с тем встречается точка зре-
ния об административно-предупредительном 
характере данной меры [7, с. 282], которая, 
кстати, подкрепляется позицией судебных ин-
станций. Так, в п. 20 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 2 июня 2004 г. №10 «О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике 
при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях» [16] указано, что приоста-
новление действия (аннулирование) лицензии 
не является административным наказанием,  
а представляет собой специальную предупре-
дительную меру, непосредственно связанную 
со спецификой деятельности, при осуществле-
нии которой могут затрагиваться конституци-
онные права и свободы, а также права и за-
конные интересы других лиц. Однако данная 
позиция не соответствует общераспростра-
ненному мнению о сущности принудительных 
мер административного предупреждения, 
которые применяются для предотвращения 
возможных негативных явлений, могущих на-
ступить в случае непринятия соответствую-
щих мер [1, с. 270]. Они осуществляются при 
отсутствии нарушений установленных правил 
[14, с. 100]. В случае же приостановления дей-
ствия лицензии фактическим основанием его 
применения всегда будет нарушение лицензи-
онных требований. Конечно, предупредитель-
ная цель также будет преследоваться, но это 
предупреждение иного рода, сходное с тем, 
которое сформулировано законодателем для 
другой группы мер – административных нака-
заний; оно связано с исключением повторно-
сти совершения противоправных деяний как 
данным лицом, так и иными лицами.

Д. Н. Бахрах рассматривает прину-
дительные меры по прекращению действия 
лицензии, применяемые к нарушителям ли-
цензионных правил, в качестве мер адми-
нистративного пресечения, делая при этом 
оговорку, что таковыми они являются только 
потому, что законодатель не рассматривает 
их в качестве административных наказаний, 
хотя они имеют ярко выраженную каратель-
ную сущность. Данный ученый склоняется к 
тому, чтобы они были включены в систему 
административных наказаний хотя бы по той 
причине, что в таком случае процедура их 
применения будет четко определена в КоАП 
РФ в отличие от действующей несовершенной 
модели регулирования другим законодатель-
ством [4, с. 387, 431–432]. 

Интересна точка зрения В. И. Сур-
гутскова, полагающего, что приостановление 
действия лицензии следует относить к мерам 
обеспечения производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях, поскольку 
целью применения данной меры является обе-
спечение исполнения вынесенного по делу 
постановления о назначении административ-
ного наказания. Свои рассуждения он подкре-
пляет предложениями внести ряд изменений и 
дополнений в гл. 27 и 32 КоАП РФ [20, с. 82,  
85]. Подобная позиция имеет право на суще-
ствование, поскольку административно-де-
ликтное законодательство уже содержит при-
мер процессуально-обеспечительной меры, 
подлежащей применению после назначения 
административного наказания. Речь идет о 
помещении в специальные учреждения ино-
странных граждан или лиц без гражданства, 
подлежащих административному выдворению 
за пределы Российской Федерации, которое 
призвано обеспечить исполнение соответ-
ствующего административного наказания.

Мы же разделяем точку зрения тех 
авторов, которые рассматривают приоста-
новление действия лицензии как администра-
тивно-восстановительную меру [5, с. 33], [11, 
с. 22], хотя имеются авторы, утверждающие, 
что правовосстановление в качестве формы 
государственного принуждения не прису-
ще административному праву в принципе и 
используется преимущественно как способ 
защиты имущественных прав граждан и орга-
низаций в сфере общественных отношений, 
составляющих предмет гражданско-правово-
го регулирования [8, с. 11]. Принудительные 
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меры административно-восстановительного 
характера, по общепризнанному мнению, 
применяются с целью восстановления преж-
него правового положения, существовавшего 
до совершения правонарушения, возмещения 
ущерба, причиненного правонарушением, за-
щиты прав, принадлежащих управомоченным 
лицам, а также восстановления объективно 
нарушенных прав при отсутствии состава 
правонарушения [19, с. 7]. 

Если руководствоваться строго по-
ложениями ст. 20 Федерального закона от 
4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» [21], то в на-
стоящий момент приостановление действия 
лицензии необходимо рассматривать как 
административно-восстановительную меру, 
поскольку, во-первых, она носит постделикт-
ный характер, во-вторых, применяется после 
назначения административного наказания 
и, в-третьих, посредством ее осуществле-
ния восстанавливается правовое положение, 
имевшее место до нарушения лицензиатом 
лицензионных требований ввиду временной 
невозможности заниматься соответствующей 
деятельностью. Однако это не исключает ра-
нее изложенных позиций о наличии каратель-
ной сущности данной меры, что в перспективе 
должно привести к ее включению в перечень 
административных наказаний.

Законодатель предусматривает два 
фактических основания применения назван-
ной меры:

1) привлечение лицензиата к админи-
стративной ответственности за неисполнение 
в установленный срок выданного лицензирую-
щим органом предписания об устранении гру-
бого нарушения лицензионных требований;

2) назначение лицензиату администра-
тивного наказания в виде административного 
приостановления деятельности за грубое на-
рушение лицензионных требований.

Таким образом, рассмотренное ранее 
мнение В. И. Сургутскова о необходимости 
включения приостановления действия лицен-
зии в число мер обеспечения производства 
по делам об административных правонару-
шениях не в полной мере согласуется с со-
держанием действующего законодательства 
о лицензировании, поскольку применение 
приостановления действия лицензии может 
обеспечить исполнение только администра-
тивного наказания в виде административного 

приостановления деятельности. В первом же 
случае само по себе привлечение к админи-
стративной ответственности за неисполнение 
в установленный срок выданного лицензиру-
ющим органом предписания об устранении 
грубого нарушения лицензионных требований 
не может обеспечиваться посредством прио-
становления действия лицензии. Данная мера 
фактически применяется отдельно, имея лишь 
логическую и хронологическую взаимосвязь с 
фактом привлечения юридического лица к ад-
министративной ответственности.

Следует отметить четко выстроенную 
законодателем модель нормативно-правого 
регулирования приостановления действия ли-
цензии, которая исключает применение дан-
ной меры в случае недоказанности нарушения 
лицензионных требований или неисполнения 
предписания об устранении грубого нару-
шения лицензионных требований, поскольку 
данные обстоятельства сначала будут уста-
новлены в рамках производства по делам об 
административных правонарушениях, а впо-
следствии уже послужат основанием для при-
остановления действия лицензии.

В то же время названные два осно-
вания различаются по законодательному 
обеспечению гарантированности прав и за-
конных интересов юридических лиц, привле-
каемых к административной ответственности. 
Дело в том, что административное приоста-
новление деятельности назначается в судеб-
ном порядке, за исключением случаев привле-
чения к административной ответственности 
должностными лицами органов Федеральной 
службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору при наличии грубого 
нарушения требований промышленной безо-
пасности (ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ). Таким об-
разом, приостановлению действия лицензии 
предшествует, как правило, вынесение судеб-
ного постановления, что обеспечивает высо-
кий уровень гарантий обеспечения прав и за-
конных интересов юридических лиц. 

Однако для первого основания подоб-
ные гарантии законодателем установлены не в 
КоАП РФ, а в Федеральном законе «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности», 
поскольку в ч. 2 ст. 20 названного закона 
установлена судебная, а не административная 
подведомственность по назначению лицен-
зиату административного наказания за неис-
полнение предписания об устранении грубо-
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го нарушения лицензионных требований. В то 
же время, если обратиться к содержанию ч. 1  
ст. 23.1 КоАП РФ, не по всем случаям неис-
полнения в установленный срок законного 
предписания органа или должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор 
(контроль) по ст. 19.5 КоАП РФ, предусма-
тривается исключительная судебная подве-
домственность. Это зависит от того, каким 
органом государственного управления было 
выдано соответствующее предписание, и в 
ряде случаев устанавливается альтернативная 
подведомственность, когда суд уполномочен 
рассмотреть дело только в случае передачи 
его на рассмотрение соответствующим долж-
ностным лицом, либо вообще устанавливается 
исключительная административная подведом-
ственность. Например, дела о невыполнении 
в установленный срок законного предписа-
ния должностного лица Федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспорта по ч. 10 
ст. 19.5 КоАП РФ не могут рассматриваться 
в судебном порядке. Учитывая тот факт, что 
данный орган исполнительной власти вправе 
осуществлять лицензирование деятельности в 
сфере разработки, производства, испытания 

и ремонта авиационной техники, перевозок 
внутренним водным транспортом, морским 
транспортом опасных грузов и др. [17, с. 57] 
и, соответственно, выдавать предписания об 
устранении грубых нарушений лицензион-
ных требований, по невыполнению подоб-
ных предписаний должна наступать админи-
стративная ответственность именно по ч. 10  
ст. 19.5 КоАП РФ, а дело должно рассматри-
вать уполномоченное должностное лицо Ро-
странснадзора (ст. 23.36 КоАП РФ). 

Выявленное законодательное расхож-
дение должно быть устранено посредством 
внесения изменений в те положения КоАП 
РФ, которые устанавливают альтернативную 
подведомственность либо исключительную 
административную подведомственность по 
делам о неисполнении в установленный срок 
законного предписания органа или долж-
ностного лица, осуществляющего государ-
ственный надзор (контроль). В то же время 
в перспективе, на наш взгляд, такая мера ад-
министративного принуждения, как приоста-
новление действия лицензии, должна обрести 
статус административного наказания.
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В статье анализируется правовая ор-

ганизация территориальных структур цен-

тральных органов государственного управ-

ления на первоначальном этапе становления 

советской власти в России. Территориальные 

структуры подробно рассмотрены по соот-
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Победа  Октябрьской революции  
1917 г. привела к созданию в российском го-
сударстве принципиально новой системы ор-
ганов государственной власти, основу кото-
рой составляли советы. 26 октября 1917 г. на 
II Всероссийском съезде Советов в целях обе-
спечения революционного порядка было по-
становлено наделить Советы рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов всей полнотой 
власти на местах [13]. Данное постановление 
заложило фундамент для всей последующей 
системы советского строительства на протя-
жении всего периода функционирования со-
циалистической модели государственности в 
России и государствах, постепенно вошедших 
в состав Союза ССР. На данном съезде был 
избран новый состав Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета (ВЦИК), 
который был создан еще до Октябрьской рево-
люции, но с ее победой стал функционировать 
как орган государственной власти с законода-
тельными, исполнительными и контрольными 
полномочиями. В целом на начальном этапе 
построения советской власти было сложно вы-
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делить государственный орган с четко выра-
женными функциями исполнительной власти, 
поскольку теория построения советского го-
сударства отрицала буржуазный принцип раз-
деления властей, хотя и признавала необходи-
мость технического разделения труда между 
отдельными органами власти Российской Со-
ветской Республики [21, с. 197–198].

Изначально единого систематизиро-
ванного нормативного акта, которым могла 
быть установлена система органов государ-
ственной власти, победившими в революции 
силами предложено не было. Первые шаги ре-
волюционного руководства были направлены 
на упразднение структур, ранее осуществляв-
ших государственную власть и замену их ины-
ми, соответствующими идеям построения со-
циалистического государства, властвующими 
субъектами. В частности, были приняты необ-
ходимые меры для организации государствен-
ного управления на местах с учреждением 
соответствующих территориальных управлен-
ческих структур и организационно-кадровым 
обеспечением их функционирования.
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Центральным органом государствен-
ного управления стало временное рабочее 
и крестьянское правительство, получившее 
наименование Совета Народных Комиссаров 
(СНК). Это был коллегиальный орган общей 
компетенции, в который вошли народные ко-
миссары по внутренним делам; земледелия; 
труда; по делам военным и морским; по де-
лам торговли и промышленности; народного 
просвещения; финансов; по делам иностран-
ным; юстиции; по делам продовольствия; почт 
и телеграфов; по делам национальностей; по 
делам железнодорожным [4]. Данные долж-
ностные лица возглавили соответствующие 
отраслевые органы государственного управ-
ления – народные комиссариаты.

При СНК был сформирован Высший 
Совет Народного Хозяйства (ВСНХ) – ор-
ган государственного управления, задачей 
которого являлась организация народно-
го хозяйства и государственных финансов,  
с целью чего он должен был вырабатывать 
общие нормы и планы регулирования эконо-
мической жизни страны, координировать де-
ятельность центральных и местных органов 
государственного управления (совещания по 
топливу, металлу, транспорту, центрального 
продовольственного комитета, народных ко-
миссариатов торговли и промышленности, 
продовольствия, земледелия, финансов, воен-
но-морского и т.д.), а также Всероссийского 
Совета Рабочего Контроля. ВСНХ был призван 
координировать работу местных экономиче-
ских отделов Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, включающих в себя 
местные органы рабочего контроля, а также 
местных комиссаров труда, торговли, про-
мышленности и продовольствия. При этом 
экономические отделы местных советов име-
ли двойное подчинение: как структурное зве-
но местных советов они им же и подчинялись, 
но, с другой стороны, они рассматривались 
как местные органы ВСНХ, для которых обяза-
тельны все его постановления. Кроме того, при 
отсутствии соответствующих экономических 
отделов ВСНХ обязан был образовывать свои 
местные органы, которые должны были нахо-
диться исключительно в его подчинении [10].

ВЦИК, СНК, ВСНХ и народными ко-
миссариатами были приняты необходимые 
меры нормативно-правового характера, на-
правленные на организацию территориаль-
ных структур государственного управления 

по соответствующим отраслям. При этом 
учреждались как отдельные должности, заме-
щаемые для осуществления управленческих 
функций по определенным территориям, так 
коллективные структуры.

Коллективные структуры государ-
ственного управления на местах целесообраз-
но рассмотреть по соответствующим отрас-
лям и сферам государственного управления:

а) в сфере финансового контроля были 
учреждены Советы рабочего контроля в це-
лях планомерного регулирования народного 
хозяйства во всех промышленных, торговых, 
банковских, сельскохозяйственных, транс-
портных, кооперативных, производственных 
товариществах и прочих предприятиях, имею-
щих наемных рабочих. Рабочий контроль был 
введен над производством, куплей, продажей 
продуктов и сырья, их хранением, а также над 
финансовой стороной деятельности предпри-
ятий. Такие советы создавались по крупным 
городам, губерниям или промышленным рай-
онам. Местные Советы рабочего контроля, бу-
дучи органами Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, одновременно были 
под контролем ВСНХ. Кадровый состав Со-
ветов рабочего контроля комплектовался из 
представителей профессиональных союзов, 
заводских, фабричных и иных рабочих коми-
тетов и рабочих кооперативов [15];

б) в сфере государственного регулиро-
вания земельных отношений были учреждены 
главный и местные земельные комитеты для 
проведения в жизнь нового земельного зако-
нодательства [3]. Главный земельный комитет 
являлся самостоятельным учреждением в со-
ставе центральных государственных органов. 
Местные земельные комитеты действовали 
под общим руководством главного земельно-
го комитета. Губернские (областные), уездные 
(окружные) и волостные земельные комитеты 
учреждались повсеместно в губерниях (обла-
стях), уездах (округах и отделах) и волостях 
[14]. Отдельные правила по организации и де-
ятельности были установлены для волостных 
земельных комитетов, которые учреждались в 
обязательном порядке в каждой волости, при-
чем под волостью понимались также и иные, 
соответствующие территориальные единицы 
(станицы и прочее). Волостные земельные 
комитеты учреждались как самостоятельные 
органы, избираемые на основе всеобщего, 
прямого, равного и тайного избирательного 
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права. В тех волостях, где были организо-
ваны и начали функционировать волостные 
земства, волостные земельные комитеты уч-
реждались как органы волостных земств, из-
бираемых волостным земским собранием. 
Волостные земельные комитеты были наделе-
ны контрольно-надзорными полномочиями: 
принимали меры к надлежащей охране нахо-
дящихся в их ведении лесов и к охране вод в 
пределах своей волости, предоставляли раз-
решения отдельным селам и лицам на ловлю 
рыбы [18];

в) в сфере государственного регулиро-
вания труда были созданы морские конторы, 
учреждаемые либо союзами моряков, либо 
городскими общественными управлениями 
в наиболее значительных портах. Они были 
наделены контрольно-надзорными и иными 
полномочиями по: регистрации моряков тор-
гового флота; выдаче мореходных книжек; 
проверке расчетов по вознаграждению слу-
жащих на судах; удостоверению аттестатов 
моряков; сбору и обобщению статистическо-
го материала об условиях жизни моряков, 
оплате труда, профессиональных опасностях, 
болезнях и сообщению его в отдел торгового 
мореплавания и комиссариат труда; обеспе-
чению открытия морских домов и приютов 
для моряков и управлению ими; проверке 
профессиональных знаний моряков. В случае 
отсутствия морской конторы в соответству-
ющем порту обязанности морской конторы 
возлагались на местное портовое управление 
[19]. Кроме того, под началом Народного ко-
миссариата Труда были организованы мест-
ные и областные биржи труда в целях: точного 
учета и планомерного распределения рабо-
чих во всех отраслях народного хозяйства; 
упорядочения спроса и предложения труда; 
контроля безработных, получающих пособия. 
Местные биржи труда учреждались местными 
объединениями профессиональных союзов 
при городских и земских самоуправлени-
ях в поселениях с числом жителей не менее 
двадцати тысяч. Управление местной биржей 
труда возлагалось на комитет биржи труда, 
состоявший из представителей профессио-
нальных союзов, двух представителей местно-
го совета и двух представителей городского и 
земского самоуправления [9]. В системе На-
родного Комиссариата Труда была учреждена 
инспекция труда – контрольно-надзорный ор-
ган, имевший целью охрану жизни, здоровья 

и труда всех лиц, занятых хозяйственной де-
ятельностью, и правомочный налагать денеж-
ные взыскания на нарушителей. Она находи-
лась в ведении местных органов Народного 
Комиссариата Труда (отделов охраны труда). 
Инспекторы труда избирались Советами про-
фессиональных союзов и общегородскими 
или окружными страховыми кассами и подле-
жали утверждению областными комиссарами 
труда. Территориальная сфера деятельности 
местной инспекции и ее количественный со-
став определялись областными съездами ко-
миссаров труда и подлежали утверждению 
Народным Комиссаром Труда [5];

г) в отрасли обороны все управление 
флотами было передано в ведение Централь-
ных Комитетов флотов на местах, а штабы 
командующих флотов заменены соответству-
ющими выборными организациями. Воен-
ные отделы Центральных Комитетов флотов 
управляли всеми военно-оперативными мор-
скими действиями. Была упразднена долж-
ность командующих флотов, а ее функции пе-
реданы военно-оперативным частям военных 
отделов Центральных Комитетов [20]. Кроме 
того, были сформированы четыре уровня тер-
риториальной организации комиссариатов 
по военным делам: волостные, уездные, гу-
бернские и окружные комиссариаты, которые 
действовали в системе Народного Комиссари-
ата по военным делам. Способы их организа-
ции были различны. Окружные комиссариаты 
по военным делам формировались Народным 
Комиссариатом по военным делам в составе 
двух комиссаров по военным делам и одного 
военного руководителя; в ведении окружно-
го комиссариата состояли все вооруженные 
силы, предназначенные для местных военных 
нужд округа, а также все управления, учреж-
дения и заведения военного ведомства, не 
входившие в состав войск, расположенных в 
пределах округа. Губернские комиссариаты 
по военным делам подчинялись окружному 
комиссару и формировались губернскими 
Советами Рабочих и Крестьянских Депута-
тов в составе двух комиссаров по военным 
делам и одного военного руководителя, ко-
торые впоследствии утверждались Народным 
Комиссариатом по военным делам. Уездные 
комиссариаты подчинялись губернскому ко-
миссару и формировались уездными Сове-
тами Рабочих и Крестьянских Депутатов в 
составе двух комиссаров по военным делам 
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и одного военного руководителя, которые 
утверждались губернским Советом Рабочих и 
Крестьянских Депутатов. На низовом уровне 
военной организации создавались волостные 
комиссариаты, находившиеся в подчинении 
уездного комиссариата и создававшиеся во-
лостными Советами Рабочих и Крестьянских 
Депутатов в составе двух комиссаров по во-
енным делам и одного военного руководите-
ля, которые утверждались уездным Советом 
Рабочих и Крестьянских Депутатов [11];

д) в отрасли юстиции были организо-
ваны отделы записей браков и рождений при 
городской (районной, уездной или волостной 
земской) управе. Таким образом, у духовных 
учреждений, которым ранее была подве-
домственна регистрация браков, рождений 
и смерти по обрядам различных вероиспо-
ведных культов, были изъяты данные полно-
мочия, а регистрационные книги подлежали 
передаче в соответствующие городские, уезд-
ные, волостные и земские управы [2];

е) в сфере межотраслевого регулиро-
вания в области экономики в целях организа-
ции всей экономической жизни каждого про-
мышленного района (области) в соответствии 
с общегосударственными и местными инте-
ресами при районных (областных) и местных 
советах были организованы районные Советы 
народного хозяйства как местные учреждения 
по организации и регулированию производ-
ства, руководимые ВСНХ и действующие под 
общим контролем соответствующего местно-
го совета. Районные Советы народного хозяй-
ства создавались: из коллегий, выбранных на 
совместных конференциях производственных 
профессиональных союзов и фабрично-за-
водских (рудничных, торгово-промышленных, 
транспортных) комитетов, а также конфе-
ренциях земельных комитетов, созываемых 
местным советом; из представителей местных 
советов и демократических кооперативов; из 
представителей технического, администра-
тивного и коммерческого управления пред-
приятий (в количестве не более одной трети 
общего числа членов совета). 

Была регламентирована организаци-
онная структура аппарата Районных советов 
народного хозяйства; он разбивался на секции 
по отраслям хозяйственной жизни: государ-
ственного хозяйства и банков, топлива, по об-
работке металла, по обработке волокнистых 
веществ, бумажных изделий, дерева, мине-

ральных веществ, животных продуктов, пище-
вых и вкусовых веществ, химического про-
изводства, строительных работ, транспорта, 
сельского хозяйства, продовольствия и потре-
бления. Каждая секция, ведающая какой-либо 
отраслью производства, разбивалась на четы-
ре главных отдела: организации; снабжения и 
распределения; труда; статистики [16]. 

Кроме того, под началом ВСНХ дей-
ствовали Комитеты цен, которые создава-
лись для контроля за установлением цен по 
каждой отрасли торговых заведений (ману-
фактурных, галантерейных, скобяных и т. д.). 
Они учреждались в каждом городе и поселе-
нии с числом жителей не менее десяти тысяч.  
В состав каждого Комитета цен входили: два 
представителя от соответствующей секции 
торгово-промышленных служащих, два пред-
ставителя от потребительных кооперативов, 
два представителя от владельцев торговых за-
ведений, один статистик и один бухгалтер по 
выбору местного совета [17];

ж) в отрасли железнодорожного 
транспорта под руководством Народного Ко-
миссариата путей сообщения были созданы 
местные, районные и областные железнодо-
рожные центры, которые выбирали из своей 
среды наиболее активного работника, знато-
ка железнодорожного хозяйства, и ставили 
его во главе центра в качестве исполнитель-
ного лица, которое утверждалось Народным 
Комиссаром путей сообщения. Кроме того, 
на местах была учреждена военная охрана 
железных дорог также под началом Народно-
го Комиссариата путей сообщения. Отряды 
военной охраны выполняли обязанности и 
контрольных отрядов как по борьбе с безби-
летным проездом и беспорядочным провозом 
грузов, так и по борьбе с простоем вагонов и 
паровозов [7];

з) в отрасли лесного хозяйства было 
создано Центральное Управление Лесов Ре-
спублики и образуемые по его распоряже-
ниям в составе местных органов Советской 
власти технические лесные органы Советской 
власти, которые заведовали всеми лесами, на-
ходящимися на их территории, под контролем, 
руководством и по указаниям Центрального 
Управления Лесов Республики, и осуществля-
ли контрольно-надзорную деятельность [1];

и) в сфере таможенного дела функ-
ционировали таможенные учреждения, яв-
лявшиеся органами центральной Советской 
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власти и подчинявшиеся непосредственно На-
родному Комиссариату по финансовым делам 
(департаменту таможенных сборов в составе 
данного наркомата) [8];

к) в отрасли образования в системе 
Народного Комиссариата Просвещения была 
создана государственная комиссия по про-
свещению, осуществлявшая общее руковод-
ство делом народного образования в РСФСР. 
Местные органы просвещения – отделы и 
советы народного образования – согласовы-
вали свою деятельность с распоряжениями 
государственной комиссии по просвещению 
и находились в следующей организационно-и-
ерархической связи: волостные подчинялись 
уездным, уездные – губернским отделам, гу-
бернские – областным отделам [6].

Таким образом, еще до принятия Кон-
ституции (Основного Закона) Российской 
Социалистической Федеративной Советской 
Республики 1918 г. [12] была сформирована 
система центральных органов государствен-
ного управления и их местных органов. Сле-
дует отметить отсутствие четко выстроенной 

модели организации данных органов, общих 
принципов их формирования. Построение в 
результате революционного слома прежних 
порядков нового государства, основанного 
на иной политической идеологии, неизбежно 
влекло поиск вариантов рациональной орга-
низации государственного управления, в том 
числе на местах. Это привело к созданию 
вышеописанных территориальных структур, 
которые были образованы постепенно на ос-
нове проявившихся потребностей по оптими-
зации управления в соответствующих отрас-
лях и сферах. 

Особенности организации местных 
органов центральной власти были обусловле-
ны тем, что идеология победивших в Октябрь-
ской революции сил требовала передачи всей 
полноты власти советам, что повлекло норма-
тивное установление во многих случаях двой-
ную организационную связь местных органов, 
во-первых, с соответствующими народными 
комиссариатами и, во-вторых, с местными 
советами, в которые они входили как отделы 
либо создавались при них. 
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Длительное время в отечественной 
науке циркулирует спор о понятиях, связан-
ных с осуществлением гражданами трудовой 
деятельности, чему не в последнюю очередь 
способствует Основной закон Российской 
Федерации, который не содержит буквальной 
правовой категории «право на труд», ограни-
чиваясь формулировкой «свобода труда». Ав-
торы настоящей статьи исходят из гипотезы о 
том, что давно назрела необходимость вклю-
чения в текст Конституции Российской Феде-
рации 1993 г. формулировки «право на труд». 
Обратимся к рассмотрению и обоснованию 
указанной нами гипотезы.

В общей концепции науки конститу-
ционного права свобода труда трактуется как 
возможность работать или не работать, как 
отсутствие какой бы то ни было юридической 
ответственности за неустройство на работу 
(соответствующие карательные нормы име-
лись в советском законодательстве, обращены 
были к так называемым «тунеядцам»). Другим 
аспектом свободы труда является право чело-
века на свободный выбор профессии, рода и 
вида деятельности, а также запрещение при-
нудительного труда.

В отечественной юридической науке 
существует несколько мнений относительно 
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сущности и места принципа свободы труда. 
Так, одни авторы относят свободу труда к 
отраслевым принципам (Ю. П. Орловский,  
В. И. Миронов [5]), другие видят его в числе 
общеправовых. В качестве примера можно 
привести интересное определение Р. Г. Умя-
рова: «Принцип свободы труда является об-
щеправовым принципом, находит большее или 
меньшее, прямое или косвенное свое проявле-
ние во всех отраслях российского права, про-
низывает сферы публичного и частного права, 
а также международное право в его региональ-
ном и общепланетарном измерениях» [6].

На наш взгляд, принцип свободы труда 
также следует отнести к числу общеправовых, 
тем более что к этому нас подталкивает и мне-
ние Конституционного суда РФ. Эта судебная 
инстанция в январе 1993 г. определила в од-
ном из постановлений, что «общие (общепра-
вовые) принципы обладают высшей степенью 
нормативной обобщенности, предопределяют 
содержание конституционных прав челове-
ка, отраслевых прав граждан, носят универ-
сальный характер и в связи с этим оказывают 
регулирующее воздействие на все сферы об-
щественных отношений. Общеобязательность 
таких принципов состоит как в приоритетно-
сти перед иными правовыми установлениями, 
так и в распространении их действия на все 
субъекты права» [7].

Что касается содержания и сущности 
непосредственно свободы труда, то хотя этим 
благом обеспечивается равная возможность 
вступления в трудовые отношения каждому 
без проявлений дискриминации, все же, как 
представляется, следует придерживаться мне-
ния О. А. Кунициной о том, что «из конститу-
ционных норм и принципов не вытекает право 
гражданина занимать избранную им опреде-
ленную должность, выполнять конкретную ра-
боту, как и обязанность кого бы то ни было 
предоставить гражданину такую работу на 
удобных для него условиях»[4, с. 83].

Анализ конституций ведущих стран Ев-
ропы приводит нас к выводу о том, что неред-
ко законодатель выбирает именно категорию 
«право на труд» для закрепления правомочий 
граждан в сфере труда. Так, в Конституции 
Испании 1978 г. в ст. 35 закреплена обязан-
ность граждан трудиться, а также их право на 
труд. Дополнительно указаны право на сво-
бодный выбор профессии или рода деятель-
ности, на продвижение по службе, а также на 

заработную плату, достаточную для покрытия 
своих потребностей и потребностей своей се-
мьи, не допуская ни в коем случае дискрими-
нации по полу [1].

Право на труд провозглашено и в Кон-
ституции Португалии 1976 г., ст. 58 которой 
закрепляет обязанностью государства гаран-
тировать указанное право, обеспечивая про-
ведение политики полной занятости, равен-
ство возможностей в выборе профессии или 
рода трудовой деятельности без запретов и 
ограничений на основании пола для доступа 
к любым должностям, работе и профессиям, 
а также культурную, техническую и профес-
сиональную подготовку трудящихся [2, с. 34].

Так же конкретно и однозначно пра-
во на труд выражено в Конституции Италии 
1947 г.: статья 4 провозглашает, что государ-
ство признает за всеми гражданами право на 
труд и способствует созданию условий, кото-
рые делают это право реальным. Каждый граж-
данин, указано в Основном законе Италии,  
в соответствии со своими возможностями и 
по своему выбору обязан осуществлять дея-
тельность или выполнять функции, способ-
ствующие материальному или духовному про-
грессу общества [3].

Приведенные примеры демонстриру-
ют тот факт, что европейские конституции 
часто упоминают об обязанности трудиться, 
что в свою очередь свидетельствует о том, 
что в большинстве случаев конструкция права 
на труд находится в тесной связке с обязан-
ностью трудиться или выполнять обществен-
но-полезные функции.

Характерно также, что в подавляю-
щем большинстве нормы о праве на труд либо 
свободе труда подкрепляются в конституци-
ях развитых стран указанием на содержание 
этих правомочий: организация обучения, 
переквалификации граждан, создание систе-
мы служб занятости, формирование рабочих 
мест, забота государства о трудоустройстве 
всех трудоспособных граждан и т. д.

Конституция РФ 1993 г. в этом смысле –  
не исключение. Не закрепляя прямо право на 
труд для граждан России, Основной закон, 
тем не менее, прямо указывает на право сво-
бодно распоряжаться своими способностями 
к труду, выбирать род деятельности и профес-
сию, право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, на воз-
награждение за труд без какой бы то ни было 
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дискриминации и не ниже установленного 
федеральным законом минимального разме-
ра оплаты труда, а также право на защиту от 
безработицы. Не вызывает сомнения и то, что 
указанные конституционные возможности и 
гарантии на самом деле свидетельствуют о 
фактическом признании Конституцией РФ 
1993 г. права на труд. Однако непосредствен-
ное закрепление в тексте этого права могло 
бы способствовать созданию наиболее эф-
фективного механизма реализации прав и 
свобод в сфере труда.

Выдвинутая нами гипотеза о фактиче-
ском (de facto) наличии права на труд в РФ, ис-
ходя из закрепленных и реализующихся гаран-
тий реализации свободы труда, подтверждается 
и правотворческой практикой субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках совместного ве-
дения Российской Федерации и субъектов РФ 
(п. «к» ч.1 ст.72 Конституции РФ).

Так, в законодательстве ряда субъек-
тов РФ имеются нормы о:

– квотировании рабочих мест (Закон 
Тюменской области «О квотировании рабо-
чих мест в Тюменской области» от 31 марта 
2000 г.);

– квотировании рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов (Закон Ямало-Ненец-
кого автономного округа «О квотировании 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
в Ямало-Ненецком автономном округе» от 
27.06.2008 г. № 54 ЗАО);

– разработке и реализации мероприя-
тий, направленных на сохранение и развитие 
трудового потенциала граждан (Закон Тю-
менской области от 08.07.2003 № 155 (ред. 
от 04.04.2013) «О регулировании трудовых и 
иных непосредственно связанных с ними от-
ношений в Тюменской области»);

– мониторинге условий и охраны тру-
да (Постановление Правительства Тюменской 
области от 15.08.2012 г. № 304-п);

– охране труда (Закон Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 10 фев-
раля 1998 г. № 2-ОЗ «Об охране труда в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре»);

– содействии занятости (Закон Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 24 мая 2012 г. № 52-ОЗ «О регулировании 
отдельных вопросов в области содействия за-

нятости населения в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре»);

– регулировании социально-трудовых 
отношений (Закон Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 10 октября 2003 г. 
№ 53-ОЗ «О трехсторонних комиссиях по ре-
гулированию социально-трудовых отношений 
в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре» (с изменениями от 9 июня, 31 октября 
2008 г., 18 июля 2010 г., 8 декабря 2012 г.);

– проведении аттестации рабочих мест 
(Постановление Администрации Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 18.02.2010  
№ 98-А «О проведении аттестации рабочих 
мест по условиям труда в исполнительных ор-
ганах государственной власти Ямало-Ненец-
кого автономного округа и государственных 
учреждениях Ямало-Ненецкого автономного 
округа») и др.

Таким образом, исходя из проанализи-
рованных нормативных правовых актов субъ-
ектов РФ, закрепленных в них фактических 
механизмов реализации права на труд, норм 
Конституции РФ, а также основываясь на об-
щеевропейской практике конституционного 
регулирования, можно утверждать, что в Рос-
сийской Федерации фактически закрепляется 
и реализуется право на труд.

Ссылаясь на ряд Определений и По-
становлений Конституционного суда РФ [1, 
2], следует отметить, что если в Конституции 
какое-либо право прямо не закреплено (так 
как глава 2 Конституции РФ не считает пе-
речень перечисленных в ней прав закрытым), 
но механизмами реализации, вводимыми как 
самой РФ, так и ее субъектами, такое право 
провозглашается, развивается и наличествует, 
то можно говорить о том, что такое право мо-
жет иметь или имеет место в РФ.

Вместе с тем, очевидно, что необхо-
димо как можно быстрее закрепить право на 
труд в самом тексте Основного закона РФ: 
это автоматически закрепит за Российской 
Федерацией обязанности по обеспечению 
реализации конституционного права на труд, 
созданию действительно эффективного меха-
низма реализации рассматриваемого права, 
соответствующего всем современным требо-
ваниям и международным стандартам (в пер-
вую очередь Европейской социальной хартии).
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Развитие налогового права происхо-
дило в России неравномерно. До 90-х годов 
прошлого столетия у граждан не существова-
ло даже понятия о том, что налогообложение 
представляет сложнейший процесс, затраги-
вающий права и обязанности физических лиц 
и организаций. Данная ситуация была обу-
словлена особой экономикой социалистиче-
ского периода развития нашего государства. 
Все изменилось с переходом на рыночный тип 
развития экономики. Взгляд обычных и иных 
налогоплательщиков изменился, поскольку 
налоговое право получило интенсивный тол-
чок в своем развитии. Однако это не исклю-
чило сложностей в реализации норм права. 
Можно назвать много проблем, характерных 
для начального периода развития нового 
налогового законодательства, но в глобаль-
ном смысле их можно свести к следующим:  
1) отсутствие единой кодифицированной си-
стемы в сфере налогового законодательства;  
2) сложность налогового законодательства; 
3) отсутствие единой фискальной (налоговой) 
системы; 4) трактовка правовых норм и прин-
ципов налогового права в различных смыслах 
(в зависимости от органов, реализующих на-
логовые нормы); 5) трактовка правовых норм 
и принципов налогового права в различных 
смыслах (в зависимости от органов, реализу-
ющих налоговые нормы). 

С начала XXI века ситуация измени-
лась, но это не исключило возможности насту-
пления негативных обстоятельств в практике 
налогообложения. На данный момент можно 
выделить также пять основных проблем, ха-
рактерных для налогового права России. 

1. Существенное противоречие норм 
налогового права и норм иных отраслей права.

2. Развитие смысла принципов налого-
вого права законодателем с уклоном в сторо-
ну публичной составляющей.

3. Отсутствие четкой, ясной и краткой 
терминологии при правовом регулировании 
налогообложения.

4. Наличие подзаконных налоговых 
норм, противоречащих законодательству о 
налогах и сборах.

5. Увеличение фискальной составляю-
щей системы налогов и сборов.

Как видно, ситуация, характеризую-
щая проблематику налогового права, меня-
ется. Налицо прогрессивное изменение про-
цесса налогообложения тесно связанного с 
налоговым правом. Но если мы возьмем лю-
бой вид налога, то найдем массу недостатков 
нормативно-правовой базы, посвященной 
регулированию его взимания. Подробнее хо-
телось бы остановиться на проблемах земель-
ного налогообложения на примере Ставро-
польского края. Так, в Ставропольском крае в 
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2011 году была проведена государственная ка-
дастровая оценка земель, отличившаяся нека-
чественным подходом. В результате у налого-
плательщиков земельного налога, арендаторов 
и лиц, выкупающих земельные участки, возник-
ли сложности в справедливом использовании 
кадастровой стоимости земли в практических 
целях. Земельный налог был завышен. Эта же 
ситуация касалась арендной платы и выкупной 
стоимости земли. Поэтому с 2013 года начал-
ся массовый процесс оспаривания результатов 
кадастровой оценки земель. 

Согласно письмам Министерства эко-
номического развития РФ от 27 тюля 2011 
года № 0Г-Д0631, Министерства финансов 
РФ от 01 марта 2012 года № 03-5-04-02/17, 
от 30 августа 2012 года № 03-05-05-02/89, от 
01 ноября 2012 № 03-05-05-02/112 перерас-
чет земельного налога был возможен за пре-
дыдущие и текущие налоговые периоды, т. е. 
ретроспективно.

Позиция Минфина РФ, выраженная 
в письме от 16 июля 2013 года № 03-05-04-
02/27809, заключалась в следующем: если 
изменения в государственный кадастр недви-
жимости в части установления кадастровой 
стоимости в размере рыночной внесены по 
состоянию на 1 января года, являющегося те-
кущим или предшествующим налоговым пери-
одом, то исчисление земельного налога долж-
но осуществляться с применением указанной 
кадастровой стоимости за весь налоговый 
период, по состоянию на 1 января которого 
были внесены изменения в кадастр, а также 
за все последующие налоговые периоды. Со-
ответственно налогоплательщики понимали 
это, как возможность применения ретроспек-
тивного перерасчета.

В последующем был принят феде-
ральный закон № 225-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» от 
21.07.2014 года [3], установивший порядок 
применении новых сведений о кадастровой 
стоимости объектов недвижимости.

Согласно этому порядку сведения о 
кадастровой стоимости, установленной реше-
нием суда или комиссией, применяются для 
целей, предусмотренных законодательством 
РФ, с 1 января календарного года, в котором 
подано заявление о пересмотре кадастровой 
стоимости, но не ранее даты ее внесения в 
ГКН.

Казалось бы, все ясно: чем раньше 
оспоришь, тем эффективнее применение и 
перерасчет налогов за прошлый период воз-
можен, начиная с года, в котором подано за-
явление.

Однако ФНС РФ заняла другую пози-
цию, в результате чего большинство заинтере-
сованных лиц лишились права на перерасчет 
земельного налога за предыдущие и текущие 
налоговые периоды. Позиция эта была осно-
вана на том, что аналогичные поправки были 
внесены в НК РФ в конце 2014 года и вступи-
ли в силу с 01.01.2015 года.

В частности, ФНС РФ были изданы 
соответствующие письма от 1 апреля 2015 
№ БС-4-11/4935, от 21 апреля 2015 № БС-4-
11/6355, от 15 июня 2015 № БС-4-11/12494,  
а также письмо Минфина РФ от 15 июня 2015 
№ 03- 05-04-02/38796.

Согласно указанным документам, если 
изменения в части установления кадастровой 
в размере рыночной внесены в государствен-
ный кадастр недвижимости в течение 2014 
года на основании решения суда или комиссии 
по рассмотрению споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости, то указанная 
кадастровая стоимость может применяться 
в целях налогообложения по состоянию на  
1 января года, следующего за налоговым пе-
риодом, в котором были внесены такие изме-
нения в кадастр, т. е. с 01.01.2015 года.

Если заявление о пересмотре када-
стровой стоимости было подано в 2015 году 
и решение комиссии и суда принято в 2015 
году, то новая кадастровая стоимость должна 
применяться с 01.01.2015 года.

Таким образом, оказалось, что пере-
расчет платежей за прошлый период оказался 
невозможным, а сам механизм оспаривания – 
неэффективным.

Многие предприниматели, имеющие 
на руках решения судов по пересмотру када-
стровой оценки за 2006 год или в отношении 
вновь образованных участков, полученных 
до кадастровой оценки 2011 года, не смог-
ли реализовать решения в связи с утратой их 
актуальности. В такой же ситуации оказались 
и те, кто оспорил кадастровую стоимость в 
2013–2014 годах.

Из вышеописанного следует: четкого 
законодательно установленного механизма 
перерасчета кадастровой стоимости не суще-
ствовало, а основным спорным моментом яв-
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лялась возможность применения перерасчета 
земельного налога за предыдущие налоговые 
периоды. Внесем ясность в раскрытие данно-
го вопроса. 

Налоговая база представляет собой 
стоимостную, физическую или иную характе-
ристику объекта налогообложения. Устанав-
ливается налоговая база и порядок ее опре-
деления по региональным и местным налогам 
Налоговым кодексом Российской Федерации, 
что следует из ст. 53 НК РФ.

Налоговая база по земельному на-
логу в силу ст. 390 НК РФ определяется как 
кадастровая стоимость земельных участков, 
признаваемых объектом налогообложения в 
соответствии со ст. 389 НК РФ. При этом в 
соответствии со ст. 66 ЗК РФ установление 
рыночной стоимости земельных участков 
регламентируется Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации». По 
муниципальному району (городскому окру-
гу) средний уровень кадастровой стоимости 
утверждается органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ.

Ссылаясь на правовую позицию, из-
ложенную в Определении Конституционного 
Суда РФ от 3 февраля 2010 г. № 165-О-О [1] 
необходимо отметить, что правовое регулиро-
вание земельного налога носит комплексный 
характер и состоит из актов как налогового, 
так и земельного законодательства, которое 
используется для целей налогообложения. 
Нормативные правовые акты органов испол-
нительной власти субъектов РФ об утвержде-
нии кадастровой стоимости земельных участ-
ков в той части, в какой они во взаимосвязи 
с нормами ст. 390 и п. 1 ст. 391 Налогового 
кодекса порождают правовые последствия 
для налогоплательщиков, действуют во време-
ни в том порядке, какой определен федераль-
ным законодательством для вступления в силу 
актов законодательства о налогах и сборах в 
Кодексе.

В п. 18 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 30.06.2015 № 28 «О неко-
торых вопросах, возникающих при рассмотре-
нии судами дел об оспаривании результатов 
определения кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости» разъяснены особенности 
действия во времени нормативного правово-
го акта об утверждении результатов государ-
ственной кадастровой оценки [2].

В той части, в какой эти нормативные 
правовые акты порождают правовые послед-
ствия для налогоплательщиков, они действуют 
во времени в порядке, определенном феде-
ральным законом для вступления в силу актов 
законодательства о налогах и сборах (статья 
5 НК РФ).

Например, нормативный правовой акт 
об утверждении результатов определения ка-
дастровой стоимости, опубликованный 15 де-
кабря 2014 года, для целей налогообложения 
подлежит применению с 1 января 2016 года.

Установленная судом кадастровая 
стоимость используется для исчисления нало-
говой базы за налоговый период, в котором 
подано заявление о пересмотре кадастровой 
стоимости, и применяется до вступления в 
силу в порядке, определенном статьей 5 НК 
РФ, нормативного правового акта, утвер-
дившего результаты очередной кадастровой 
оценки, при условии внесения сведений о 
новой кадастровой стоимости в государ-
ственный кадастр недвижимости (п. 28 Поста-
новления № 28).

Действующим законодательством не 
урегулирован правовой механизм, определя-
ющий особенности определения налоговой 
базы по земельному налогу при изменении, 
произошедшем в течение одного налогового 
периода, кадастровой стоимости земельных 
участков, определенной как рыночная стои-
мость. Данный вопрос в связи с этим разъяс-
нен ФНС России и Минфином России.

В тех случаях, когда определена ры-
ночная стоимость земельного участка, его 
кадастровая стоимость будет к ней прирав-
нена. Включение в государственный кадастр 
недвижимости сведений о кадастровой стои-
мости земельного участка, равной рыночной, 
на прошедшую дату законодательством не до-
пускается. От кадастровой стоимости зависит 
земельный налог, размер арендной платы, вы-
купная стоимость земельных участков. Нало-
говая база в отношении отдельных объектов 
недвижимого имущества также определяется 
как их кадастровая стоимость. 

В письме ФНС России от 26.03.2015  
№ БС-4-11/4935 разъясняется, что соглас-
но статье 24.20 Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» [5] в 
случае изменения кадастровой стоимости 
по решению комиссии или суда в порядке, 
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установленном статьей 24.18 Федерального 
закона № 135-ФЗ, сведения о кадастровой 
стоимости, установленной решением комис-
сии или суда, применяются для целей, пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации, с 1 января календарного года,  
в котором подано соответствующее заявление 
о пересмотре кадастровой стоимости, но не 
ранее даты внесения в государственный ка-
дастр недвижимости кадастровой стоимости, 
которая являлась предметом оспаривания.

Как видим, законодатель, уточняя дату 
начала применения рыночной стоимости, 
приравненной к кадастровой на основании 
судебного решения, не связал этот момент со 
вступлением решения в законную силу. Более 
того, из упомянутой нормы следует, что ры-
ночная стоимость подлежит применению для 
целей, предусмотренных законодательством 
РФ (в том числе для целей налогообложения), 
прошедшим числом, чему так противятся в на-
стоящее время большинство судей при выне-
сении решений. 

Аналогичные правила в Налоговый 
кодекс РФ (п. 1 ст. 391) были внесены только 
осенью 2014 г. и вступили в силу с 1 января 
2015 г. (Федеральный закон от 04.10.2014 г. 
№ 284-ФЗ) [4]. По мнению налоговых органов 
на 2014 г. нормы Закона об оценочной дея-
тельности не распространялись, и правила с 
1 января года, в котором подано заявление, 
подлежали применению только с 1 января 
2015 г.

Таким образом, физические и юри-
дические лица, чьи интересы затрагивают 
результаты определения кадастровой стоимо-
сти земельного участка, имеют возможность 
пересмотреть ее. Вопрос о таком пересмо-
тре разрешается органами исполнительной 
власти, а при несогласии с их решениями –  
в судебном порядке. Если юридическое лицо 
не обратится с заявлением о пересмотре ка-
дастровой стоимости в комиссию досудеб-
ного разбирательства, то есть риск получить 
отказ в установлении новой стоимости. 

Суд утвердит новую кадастровую сто-
имость, если установит ее несоответствие 
(уже внесенной в государственный кадастр 
недвижимости) рыночной стоимости. При 
этом определение рыночной стоимости зе-
мельного участка производится по состоянию 
на момент определения его кадастровой сто-
имости, внесенной в государственный реестр. 

Между тем порядок определения кадастровой 
стоимости земельного участка в судебном 
порядке не означает аннулирования ранее 
внесенной записи о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости. Новые сведения о сто-
имости земельного участка орган кадастро-
вого учета должен внести в государственный 
кадастр недвижимости с момента вступления 
в силу судебного акта (п. 3 ст. 66 Земельно-
го кодекса РФ). С этого момента наступают 
правовые последствия установления судом 
рыночной стоимости земельного участка. То 
есть кадастровая стоимость участка, установ-
ленная судебным актом, не подлежит приме-
нению при исчислении земельного налога за 
прошлые налоговые периоды.

Сопоставив нормы Федерального за-
кона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации» 
и аналогичные нормы Налогового кодекса 
РФ, Минфина России Письмом от 06.07.2015 
№ 03-05-04-02/38796 признал, что налого-
обложение земельным налогом в 2014 году 
должно осуществляться с учетом статьи 24.20 
Федерального закона № 135-ФЗ в новой ре-
дакции, а именно: 

– в случае исправления технической 
ошибки в сведениях государственного када-
стра недвижимости о величине кадастровой 
стоимости сведения о кадастровой стоимости 
используются для целей, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
с даты внесения в государственный кадастр 
недвижимости соответствующих сведений, 
содержавших техническую ошибку;

– в случае изменения кадастровой 
стоимости по решению комиссии или суда в 
порядке, установленном статьей 24.18 Фе-
дерального закона 135-ФЗ, сведения о када-
стровой стоимости, установленной решением 
комиссии или суда, применяются для целей, 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, с 1 января календарно-
го года, в котором подано соответствующее 
заявление о пересмотре кадастровой стои-
мости, но не ранее даты внесения в государ-
ственный кадастр недвижимости кадастровой 
стоимости, которая являлась предметом оспа-
ривания;

– сведения об изменении кадастро-
вой стоимости на основании решения ко-
миссии или суда, включая дату подачи со-
ответствующего заявления о пересмотре 
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кадастровой стоимости, подлежат внесению 
в государственный кадастр недвижимости в 
соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 7 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости».

Таким образом, налоговые органы при 
администрировании земельного налога долж-
ны руководствоваться информацией, содер-
жащейся в государственном кадастре недви-
жимости.

Что касается письма Минфина России 
от 16.07.2013 № 03-05-04-02/27809, то оно 
применяется в части, не противоречащей за-
конодательству Российской Федерации.

Собственник земельного участка для 
подтверждения разницы между его рыночной 
и кадастровой стоимостью может представить 
в суд отчет независимого оценщика (ст. 75  
АПК РФ) и заключение СРО. Такого отчета, 
заверенного экспертным заключением, до-
статочно, чтобы пересмотреть величину када-
стровой стоимости земельного участка.

Согласно п. 15 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 28 
«О некоторых вопросах, возникающих при 
рассмотрении судами дел об оспаривании 
результатов определения кадастровой стои-
мости объектов недвижимости» дело о пере-
смотре кадастровой стоимости должно быть 
рассмотрено по существу независимо от того, 
что до принятия судом решения утверждены 
или внесены в государственный кадастр не-
движимости результаты очередной кадастро-
вой оценки, поскольку действующее правовое 
регулирование предусматривает право заяви-
теля пересчитать сумму налоговой базы с 1-го 
числа налогового периода, а для иных целей, 
предусмотренных законодательством, с 1-го 
числа календарного года, в котором подано 
заявление о пересмотре кадастровой стои-
мости, но не ранее даты внесения в государ-
ственный кадастр недвижимости кадастро-
вой стоимости, которая являлась предметом 
оспаривания (п. 15 ст. 378.2, п. 1 ст. 391, п. 2  
ст. 403 НК РФ, ст. 24.18 и абзац 5 ст. 24.20 
Закона об оценочной деятельности).

Очень часто при оспаривании када-
стровой стоимости недвижимости саморегу-
лируемые организации оценщиков проводят 
так называемую «нормативную» экспертизу 
отчетов об оценке рыночной стоимости такой 
недвижимости. Однако посредством проведе-

ния такой экспертизы невозможно получить 
ответ на вопрос о достоверности величины 
кадастровой стоимости. Таким образом, са-
морегулируемые организации как бы прово-
дят экспертизу, но снимают с себя ответствен-
ность за подтверждение или неподтверждение 
величины кадастровой стоимости.

Описанная ситуация стала возможной 
после того, как в статье 5 второго раздела 
Федерального стандарта оценки № 5 «Виды 
экспертизы, порядок ее проведения, требо-
вания к экспертному заключению и порядку 
его утверждения» были закреплены два вида 
экспертизы – нормативная и стоимостная. 
Причем определение стоимостной эксперти-
зы также включало нормативную экспертизу. 
Таким образом, классификация экспертизы 
отчетов об оценке на два вида оказывается 
бессмысленной – экспертиза отчетов долж-
на быть только стоимостной и в той редак-
ции, которая дана во втором разделе статьи 
5 ФСО № 5. 

Предлагается внести изменение в ста-
тью 5 второго раздела ФСО № 5, оставив лишь 
стоимостную экспертизу, чтобы саморегули-
руемые организации несли ответственность 
за результаты проведенных ими экспертиз.  
В этом случае повысится и качество отчетов 
об оценке кадастровой стоимости.

Представляется неудачной и форму-
лировка ст. 24–13 Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации». Так,  
в целях налогообложения рекомендуется за-
менить фразу «содержащиеся в государствен-
ном кадастре недвижимости» словами «иные 
сведения», поскольку состав сведений, содер-
жащейся в кадастре недвижимости, ограни-
чен ст.7 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» [6], а для оценки могут понадо-
биться дополнительные данные, содержащих-
ся в иных источниках.

Не все объекты недвижимости, ранее 
поставленные на кадастровый (технический 
учет) с оформлением прав установленным по-
рядком имеются в данных Государственного 
кадастра недвижимости, особенно те, кото-
рые ранее учитывались земельными комите-
тами и другими органами. Тем нее менее по 
таким объектам также должна быть определе-
на кадастровая стоимость для целей налогоо-
бложения.
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Разрешение сложившейся ситуации в 
Российской Федерации, в том числе в Ставро-
польском крае, связанной с невозможностью 
распространения оспоренной кадастровой 
стоимости на отношения по налогообложе-
ния или арендные правоотношения в период, 

предшествующий принятию решения об изме-
нении кадастровой стоимости, возможно пу-
тем внесения изменений в действующее зако-
нодательство Российской Федерации.
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В статье рассматриваются существен-

ные проблемы формирования правовой ос-

новы финансового контроля в РФ и европей-

ских странах. Комплексный анализ данной 

категории позволяет выявить особенности 

понимания данного института финансового 

права в юридической науке, обозначить ак-
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Проблемы правового регулирования 
такого динамично развивающегося институ-
та финансового права, как финансовый кон-
троль, являются результатом многих факторов 
политического и экономического развития 
государства. Создать оптимальную систему 
регулирования финансового контроля – это 
та цель, к которой необходимо стремиться 
и которую следует реализовывать. Поэтому 
рассмотрение правовой базы финансового 
контроля в РФ через призму его нормативно-
го регулирования в странах ЕС позволит бо-
лее четко определить проблемы и прояснить 
современное состояние данного института в 
отдельных системах права. 

На современном этапе в России реа-
лизуются меры по реформированию бюджет-
ного процесса, направленные на повышение 
эффективности и прозрачности управления 
общественными финансами, формируется 
правовая основа для осуществления средне-
срочного бюджетного планирования на всех 
уровнях бюджетной системы Российской Фе-
дерации; происходящие процессы ставят но-

вые задачи перед внешним государственным 
и муниципальным финансовым контролем, 
связанные с дальнейшим внедрением в дея-
тельность контрольно-счетных органов аудита 
эффективности использования государствен-
ных средств, методов оценки эффективности 
бюджетных расходов с точки зрения конеч-
ных целей социально-экономической полити-
ки; действующие в области финансового кон-
троля нормы федерального и регионального 
законодательства не обеспечивают в полной 
мере правовое регулирование, адекватное 
задачам, стоящим перед государственным и 
муниципальным финансовым контролем, об-
условливают необходимость совершенствова-
ния правовых основ деятельности контроль-
но-счетных органов.

Российская система современного 
финансового законодательства начала фор-
мироваться в 1990-х годах, необходимость 
полностью переориентировать механизм фи-
нансового контроля столкнулась с вопросом 
принятия нормативно-правовых актов, регу-
лирующих как статус органов финансового 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

176

контроля, так и процедуры его осуществле-
ния. Опыт зарубежных стран был использо-
ван частично, поскольку при разработке ФЗ  
«О Счетной палате» функции органа внешнего 
финансового контроля ориентировались и на 
Лимскую декларацию руководящих принципов 
контроля 1977 г., и на законы о Высших кон-
трольных органах европейских государств. 

В БК РФ, в гл. 26, вплоть до внесе-
ния изменений Федеральным законом от 
23.07.2013 № 252-ФЗ финансовый контроль 
четко не определялся терминологически,  
а также не содержались существенные нор-
мы, регулирующие виды, формы и методы 
финансового контроля. Название Раздела IX 
БК РФ «Государственный (муниципальный) 
финансовый контроль» создавало и продол-
жает создавать проблему в самом понимании 
государственного финансового контроля. Ло-
гика законодателя, направленная на смеше-
ние понятий «государственный финансовый 
контроль» (ГФК) и «бюджетный контроль» не 
совсем понятна, поскольку сфера охвата ГФК 
гораздо шире, включает налоговый, валютный 
контроль, финансовый мониторинг. К сожа-
лению, этот вопрос так и не решен на законо-
дательном уровне. 

 Один из наиболее дискутируемых во-
просов в этой связи касается необходимости 
принятия Федерального закона «О государ-
ственном финансовом контроле в РФ», ко-
торый бы стал основополагающим норматив-
но-правовым актом в этой сфере правового 
регулирования. 

Оппоненты данной позиции указы-
вают на то, что отдельные виды государ-
ственного финансового контроля имеют 
правовое оформление – БК РФ, НК РФ, ФЗ 
от 10.12.2003 № 173 «О валютном регули-
ровании и валютном контроле», и в силу их 
специфики дублирование норм в рамках еще 
одного федерального закона не имеет необ-
ходимости. Согласиться с подобной точкой 
зрения трудно, поскольку регулирование от-
дельных сфер ГФК разрозненными норматив-
ными правовыми актами приводит к тому, что 
контроль в сфере государственной финансо-
вой деятельности осуществляется на основе 
различных принципов с использованием не-
согласованных методов, происходит дублиро-
вание, либо, напротив, возникают пробелы в 
деятельности органов государственного фи-
нансового контроля.

К международным актам в сфере фи-
нансового контроля, которые учитываются 
при разработке внутреннего законодатель-
ства, можно отнести Лимскую декларацию 
руководящих принципов контроля, принятую 
IX Конгрессом Международной организации 
высших органов финансового контроля (ИН-
ТОСАИ) в г. Лима (Республика Перу) в 1977 
году. Хотя, как и любая декларация, она не 
является нормативно-правовым актом, одна-
ко содержит базовые принципы контрольной 
деятельности, на которые должны ориентиро-
ваться органы государственного аудита, и в 
первую очередь Высшие контрольные органы, 
которыми практически во всех странах явля-
ются контрольно-счетные органы. 

В Конституции РФ, несмотря на со-
держащиеся нормы, устанавливающие пра-
вовые основы финансовой деятельности 
государства и местного самоуправления, кон-
трольному направлению не уделяется должно-
го внимания. Можно назвать только ст. 101– 
103 Конституции РФ, на основании них пала-
ты Федерального Собрания РФ формируют 
Счетную палату РФ.

Основные положения о бюджетном 
контроле содержатся в главе 26 Бюджетно-
го кодекса РФ «Основы государственного и 
муниципального финансового контроля». Не 
совсем удачное название названной главы 
позволяет отдельным ученым отождествлять 
государственный финансовый контроль и 
бюджетный контроль, что неверно как с точки 
зрения объекта, так и субъекта контроля. Ло-
гичнее было бы назвать главу 26 БК РФ «Ос-
новы бюджетного контроля». 

В ст. 265 БК РФ определяются формы 
контроля, осуществляемого законодательны-
ми (представительными) органами: предва-
рительный, текущий, последующий. Хотя, как 
представляется, логичнее было бы отнести их 
к видам, а не формам контроля. И вновь мы 
сталкиваемся с необходимостью принятия 
единого нормативно-правового акта в сфере 
ГФК, который бы четко дал понятие финансо-
вого контроля и определил его основные виды 
и формы осуществления. 

Главой 26 БК РФ также установлены 
основы осуществления финансового контро-
ля Федеральным казначейством (ст. 267), Фе-
деральной службой финансово-бюджетного 
надзора (ст. 268); главными распорядителями 
бюджетных средств, главными администра-
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торами доходов бюджета и главными адми-
нистраторами источников финансирования 
дефицита бюджета (ст. 269); контрольными 
и финансовыми органами субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образова-
ний (ст. 270). Если посмотреть на содержание 
перечисленных статей, то можно увидеть, 
что нормы, содержащиеся в них, регулируют 
в основном только направления бюджетного 
контроля, осуществляемого перечисленными 
субъектами, но не раскрывают формы, ме-
тоды, процедуры контрольных мероприятий. 
Таким образом, даже бюджетный контроль в 
рамках БК РФ урегулирован не достаточно 
полно и требует подзаконного регулирова-
ния, чего можно было бы избежать, включив в 
главу 26 организационную структуру, методо-
логию бюджетного контроля. 

К нормативно-правовым актам обще-
го характера на федеральном уровне, отно-
сящимся к организационной структуре ГФК, 
можно отнести Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных обра-
зований» от 28.01.2011 года, который зна-
менует новый этап правового регулирования 
институционального механизма финансового 
контроля в Российской Федерации. Закон 
вступил в силу с 01.10.2011 года, соответ-
ственно, все региональное законодательство 
и муниципальные нормативные правовые 
акты, регулирующие вопросы организации и 
деятельности контрольно-счетных органов, 
должны быть приведены в соответствие с Фе-
деральным законом. 

Данным нормативным актом разре-
шен открытый на протяжении длительного 
времени вопрос о степени обособленности 
счетных палат от региональных органов зако-
нодательной власти. [3 с. 900]. Законодатель 
пошел по пути отделения органов государ-
ственного аудита от законодательных (пред-
ставительных) органов. Поэтому в тех субъек-
тах, где контрольно-счетные органы являются 
обособленными структурными подразделе-
ниями законодательных (представительных) 
органов субъектов РФ и подотчетны им в 
своей деятельности, будет необходимо изме-
нить подход к формированию и статусу КСО. 
Создание организационно и функционально 
независимых контрольно-счетных органов 
регионов, по нашему мнению, будет способ-

ствовать более последовательной реализации 
принципа независимости органов ГФК, что 
поможет с большей степенью эффективности 
проводить контрольные мероприятия в бюд-
жетной сфере.

Так же следует отдельно сказать о но-
вом Федеральном законе от 05.04.2013 № 41 
«О Счетной палате Российской Федерации». 
Ранее действовавший Федеральный закон от 
11.01.1995 № 4-ФЗ «О Счетной палате РФ» 
определял статус, задачи Счетной палаты РФ, 
ее состав и структуру, порядок и виды дея-
тельности. Принятие данного закона суще-
ственным образом повлияло на организацию 
финансового контроля в РФ, поскольку это 
был первый независимый орган финансового 
контроля на федеральном уровне, который 
действует достаточно эффективно в рамках 
своих полномочий. 

Новый Федеральный закон 2013 года 
определяет Счетную палату как постоянно 
действующий высший орган внешнего госу-
дарственного аудита (контроля), в то время 
как в Законе 1995 года Счетная палата на-
зывалась «постоянно действующим органом 
государственного финансового контроля». 
Повысился статус Счетной палаты, что свя-
зано с общей тенденцией модернизации си-
стемы управления в сфере государственного 
контроля. Счетная палата наделяется правом 
осуществлять новые виды государственно-
го аудита (контроля), что создает прочную 
инструментальную базу для реализации ее 
полномочий. В первую очередь это аудит 
эффективности, под которым понимается 
определение эффективности использования 
федеральных и иных ресурсов, полученных 
объектами аудита для достижения заплани-
рованных целей, решения поставленных со-
циально-экономических задач развития Рос-
сийской Федерации. Далее – стратегический 
аудит, который позволит дать комплексную 
оценку качества разработки, реализации и ре-
зультативности финансовых программ, оце-
нить финансовые риски в сфере обеспечения 
безопасности страны. Так же важен аудит го-
сударственных программ РФ, аудит государ-
ственных и международных инвестиционных 
проектов, аудит федеральных информацион-
ных систем и проектов. Отдельно следует от-
метить, что Счетная палата наделяется рядом 
полномочий по обеспечению мер по противо-
действию коррупции, получает право контро-
ля в сфере государственных закупок.
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С точки зрения усиления статуса 
Счетной палаты, важной является и норма 
ст. 17 нового ФЗ «О Счетной палате», в со-
ответствии с п. 7 правоохранительные органы 
обязаны предоставлять Счетной палате ин-
формацию о ходе рассмотрения и принятых 
решениях по переданным Счетной палатой 
материалам. Безусловно, новый закон более 
полно отражает цели деятельности Счетной 
палаты на сегодняшнем этапе, и его реализа-
ция в совокупности с ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» 
должна способствовать развитию эффектив-
ной системы контрольно-счетных органов в 
РФ на всех трех уровнях. 

Государственный налоговый контроль 
регулируется нормами главы 14 ч. 1 Налого-
вого кодекса РФ, которая, в частности, содер-
жит порядок проведения налоговых проверок, 
подробно регламентирует камеральные и вы-
ездные налоговые проверки, содержит права 
и обязанности налоговых органов, налогопла-
тельщиков, налоговых агентов, других участни-
ков налоговых правоотношений при осущест-
влении мероприятий налогового контроля. 

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173  
«О валютном регулировании и валютном кон-
троле» регулирует валютный контроль, хотя и 
в самом общем виде, устанавливает компетен-
цию органов валютного контроля и агентов 
валютного контроля, разделяя их полномочия 
в данной контрольной сфере. 

Поскольку единый федеральный закон 
о государственном финансовом контроле еще 
не принят, продолжает действовать Указ Пре-
зидента РФ от 25.07.1996 г. № 1095 «О мерах 
по обеспечению государственного финансо-
вого контроля в РФ». В соответствии с Ука-
зом в Российской Федерации государствен-
ный финансовый контроль включает в себя 
контроль за исполнением федерального бюд-
жета и бюджетов федеральных внебюджетных 
фондов, организацией денежного обращения, 
использованием кредитных ресурсов, состоя-
нием государственного внутреннего и внеш-
него долга, государственных резервов, предо-
ставлением финансовых и налоговых льгот и 
преимуществ. Таким образом, в Указе опреде-
ляются основные направления ГФК, но не да-
ется понятие самого финансового контроля, 
форм и методов его осуществления. 

На основании Указа Президента РФ 
от 09.03.2004 г. № 314 создан ряд федераль-
ных служб, подведомственных Министер-
ству финансов РФ, имеющих полномочия по 
осуществлению финансового контроля: Фе-
деральная налоговая служба, Федеральная 
служба финансово-бюджетного надзора и др.

Законодательство о ГФК берет свое 
начало в соответствующих нормативно-пра-
вовых актах об органах ГФК, но это именно 
начало, так как данные акты, имеющие, по 
сути, локальный характер, формируют саму 
возможность разработки интегративной 
правовой базы общей системы ГФК, обеспе-
чивающей ее реформирование и развитие. 
Поэтому, как представляется, необходимо 
разработать общий нормативно-правовой 
документ в сфере ГФК, а затем на его осно-
ве акты об отдельных видах контроля и кон-
трольных органах. 

В странах Евросоюза правовое регу-
лирование института финансового контроля 
осуществляется на уровне Конституции (Ос-
новного закона) (Германия, Франция, Испа-
ния, Швейцария, Италия. Австрия, Португа-
лия), Органических законов (Франция – Закон 
о финансовой гласности политической жиз-
ни), специальных законов (Франция – Закон 
о счетной палате, Кодекс финансовых судов, 
Германия – Законы «О Федеральной счетной 
палате Германии», «О принципах бюджетного 
права федерации и земель», «Об организации 
государственного бюджета», «Об улучшении 
структуры бюджета», «О финансовой взаимо-
помощи федерации и земель», «О приведении 
различных норм в области финансовых взаи-
моотношений между федерацией и землями 
в соответствие с новым регулированием фи-
нансового состояния»; Испания – Общий за-
кон о бюджете; Швейцарская конфедерация –  
Ордонанс о финансах Конфедерации, закон 
о федеральном финансовом контроле, закон 
о взаимоотношении Советов, закон об основ-
ных направлениях политики правительства и 
финансовом планировании). 

Особенностью правового регулиро-
вания финансового контроля в Германии 
является то, что основные правила функци-
онирования финансовой системы страны за-
креплены в специальном разделе конституции 
ФРГ «Финансы». В этом разделе главное вни-
мание уделено регламентации финансовых 
отношений между федерацией, землями, об-
щинами, гарантируя их устойчивость [4].
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Отдельные сферы финансового кон-
троля, в частности, положения бюджетного 
контроля регулируются бюджетным законода-
тельством (Закон «Об организации государ-
ственного бюджета», Закон «Об улучшении 
структуры бюджета», Закон о бюджетном вы-
равнивании был одобрен парламентом Гер-
мании в декабре 2001 г. Он вступил в силу 
с 01.01.2005 г. и утрачивает действие после 
31.12.2019 г.), налоговый контроль предусмо-
трен нормами Налогового кодекса ФРГ. 

Порядок проведения мероприятий 
финансового контроля регулируется на уров-
не подзаконных актов, которые вправе изда-
вать главы государств, правительство, руково-
дители министерств и ведомств: Положение о 
проведении финансовой проверки, утверж-
дено Минфином Германии по согласованию 
с Бундесратом Германии, Приказ Министер-
ства финансов Германии «О рационализации 
отбора налогоплательщиков для проведения 
контрольных проверок».

В Великобритании нет единого акта, 
регулирующего функционирование органов 
финансового контроля, отдельные аспекты 
контрольно-ревизионной деятельности пред-
усмотрены в конституционных актах, Законах 
о финансовых услугах и рынках, о Нацио-
нальном ссудном фонде (National Loans Act), 
о Консолидированном фонде (Consolidated 
Fund Act), о министерстве финансов и реви-
зионных органах.

Таким образом, под финансовым кон-
тролем в странах ЕС понимается регулярный 
и непрерывный процесс контроля, цели и ос-
новные задачи которого имеют выраженный 
финансовый характер, а их достижение осу-
ществляется на основе межотраслевой систе-
мы институтов, инструментов и методов, ре-
гламентируемых комплексом правовых норм, 
охватывающих весь механизм организации 
и проведения финансового контроля, в том 
числе и возможность применения в его рам-
ках специфических организационных форм и 
методов, а также определенный круг субъек-
тов, наделенных полномочиями в отношении 
ограниченного круга контролируемых лиц и 
объектов контроля.

Проведенный анализ особенностей 
правового регулирования финансового кон-
троля в РФ и в странах Евросоюза позволяет 
выделить в условиях современной глобали-
зации тенденцию унификации законодатель-

ства, регулирующего механизм государствен-
но-финансового контроля, так как основными 
актами, закрепляющим порядок осуществле-
ния финансово-контрольных мероприятий, 
являются конституции государств и специаль-
ные законы.

При формировании нормативной 
базы ГФК в РФ надлежит решить несколько 
важных задач:

– определить терминологию и поня-
тийный аппарат ГФК;

– разработать методологию ГФК (цели, 
задачи, принципы и т. д.);

– определить организационную струк-
туру системы ГФК;

– органы правового регулирования 
ГФК, их права и обязанности;

– субъектов права ГФК;
– предмет, основания регулирования, 

цели и задачи системы нормативно-правовых 
актов (законодательства) ГФК;

– основные источники права ГФК 
(нормативно-правовые акты) и уровни норма-
тивно-правового регулирования;

– порядок построения системы нор-
мативно-правовых актов ГФК, их структуру 
(части, разделы, подразделы и т. д., располо-
жение в определенной последовательности) и 
содержание;

– разработать порядок систематиза-
ции нормативно-правовых актов ГФК (учет, 
инкорпорация – издание сборников и т. д., 
консолидация);

– обозначить основные аспекты взаи-
мосвязи правовых актов ГФК с актами иных 
подотраслей (сфер) финансового права,  
а также с другими отраслями права.

Действенная нормативная база ГФК –  
одно из ключевых условий его системности, 
она обеспечивает его легитимность и це-
лостность, взаимосвязь элементов. В совре-
менных же условиях несовершенство нор-
мативно-правовых актов, освещающих лишь 
отдельные вопросы ГФК, порождает правовой 
нигилизм контролируемых и, как следствие, 
многочисленные нарушения [1]. Существую-
щая нормативная база ГФК не отвечает мас-
штабам и глубине процессов управления фи-
нансовыми потоками государства в условиях 
многоукладной экономики, характеризуется 
отрывочностью и бессистемностью, имеет 
принципиальные изъяны и упущения. Между 
тем сегодня как никогда четко проявляется 
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зависимость эффективности контрольных 
процедур от качества соответствующего нор-
мативно-правового обеспечения [2].

Институт финансового контроля в со-
временных условиях должен приобрести но-
вую динамику развития, поскольку процесс 
становления механизма государственного фи-

нансового контроля в Российской Федерации 
затянулся уже на двадцать лет, а законченная 
система ГФК еще не создана. Как представля-
ется, необходим комплексный подход к право-
вому регулированию государственного финан-
сового контроля, что позволит создать единую 
правовую основу для функционирования ГФК. 
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К. И. ЧУКОВСКИЙ-ПЕРЕВОДЧИК: ПОРТРЕТ И  АВТОПОРТРЕТ В МЕТАТЕКСТЕ

Среди многочисленных творческих 
достижений выдающегося мастера русского 
слова К. И.Чуковского важное место занимает 
«Искусство перевода» («Высокое искусство»). 
В области перевода он зарекомендовал себя 
как языковая личность, главным принципом 
речевой деятельности которой является вита-
лизм – следование внутреннему диалогу двух 
языков и стоящих за ними культур, когда пе-
реводчику удается гармонизовать это взаимо-

A. A. Agajanjan 

K. I. CHUKOVSKY-TRANSLATOR: A PORTRAIT AND A SELF-PORTRAIT IN THE METATEXT

Among numerous creative achievements 
of the outstanding master of the Russian word 
K.I. Chukovsky the important place is taken by 
his work «Translation art» («High art»). In the 
field of the translation he is known as a translator 
whose main principle of speech activity was 
the vitalism – following the internal dialogue 
of two languages and cultures standing behind 
them when a translator manages to harmonize 

А. А. Агаджанян    

действие и найти коммуникативный консенсус. 
В процессе перевода текста К. И. Чуковский 
проявляет себя как тонкий мастер семантиче-
ской нюансировки, в основе которой лежит 
глубокое понимание индивидуального стиля 
переводимого автора. 

Ключевые слова: художественный пе-
ревод, витализм, языковая личность, идио-
стиль, языковая картина мира.

this interaction and to find communicative 
consensus. In translation process K.I. Chukovsky 
was the master of semantic nuances which was 
due to deep understanding of individual style of 
the source text author.

Key words: literary translation, vitalism, 
language personality, individual style, language 
picture of the world.

В поле зрения современного переводо-
ведения сегодня находится много интересных 
и актуальных вопросов, о чем свидетельствую 
многочисленные научно-исследовательские 
изыскания последних лет [3, 6, 7, 9 и др.]. 
Заметно усилился интерес к исследованию 
вопросов, связанных с языковой личностью 
художника слова [14, 20]. Разрабатывается 
аспект языковой личности переводчика [4, 15, 
22 и др.], вместе с тем остается неисследован-
ным вопрос о портретировании образцовой 
языковой личности переводчика – эталонной, 
проверенной временем, заложившей основы 
творческого отношения к переводческой ре-
чевой деятельности. Размышления в данной 
связи мы находим в единичных исследовани-

ях и прежде всего – в работах Д. И. Петренко 
[10, 11, 12, 13], в которых выделена знаковая 
фигура для отечественного переводческого 
пространства – К. И. Чуковского-переводчи-
ка. В рассматриваемом ракурсе отметим еще 
ряд работ [17, 18], в которых, в частности, 
затрагиваются вопросы взаимодействия ху-
дожественных систем автора и переводчика, 
моменты формирования переводоведческой 
концепции выдающихся мастеров перевода, 
ракурсы метапоэтики художественного пере-
вода, когда зашифрованный в тексте перево-
да авторский код реализует себя в различных 
дискурсивных практиках [18, 6 и след.]. 

 В дальнейшем мы, анализируя художе-
ственный перевод К. И. Чуковского, остано-
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вимся на таких его аспектах, как соотношение 
текста и метатекста, портретирование и авто-
портретирование. Мы выделяем два пласта 
работ, посвященных вкладу Чуковского в пе-
реводоведение. С одной стороны, это лите-
ратурно-критические статьи и высказывания, 
принадлежащие критикам, переводчикам, 
писателям – старшим и младшим современ-
никам К. И.Чуковского. Во-вторых, это науч-
но-исследовательские труды (их значительно 
меньше, чем первых), в которых рассматрива-
ются те или иные вопросы, представляющие 
интерес для анализа многогранной деятельно-
сти Чуковского-переводчика. Дадим краткую 
характеристику наиболее важным работам 
обоих направлений анализа.

В статье Р. Р. Чайковского [17] рас-
сматриваются истоки переводоведческой кон-
цепции К. И. Чуковского и делается вывод о 
том, что важнейшими из них, питавшими пере-
водческую мысль, являются живой интерес к 
языкам, к словесному творчеству, литератур-
ная учеба у выдающихся современников-пе-
реводчиков (в частности, у В. Я. Брюсова), 
творческие контакты с М. Горьким в процессе 
создания издательства «Всемирная литера-
тура», сотрудничество со своими коллегами  
(К. Батюшков, Н. Гумилев) на страницах пере-
водимых данным издательством текстов.

В многочисленных воспоминаниях о 
деятельности Чуковского-переводчика и ре-
дактора их авторы обращают внимание на 
такие его качества, как нетерпимость к не-
брежности и неряшливости выполняемых 
переводов, фанатичная преданность пере-
водческой деятельности как профессии. Не-
однократно его современники подчеркивали, 
что Чуковский с особым пристрастием отно-
сился к отдельным представителям англо-аме-
риканской литературы, в частности, особой 
любовью пользовался У. Уитмен. Об этом пи-
шет переводчик В. В. Иванов, который вспо-
минает о том, что К. И. Чуковский однажды 
блестяще прочел выполненный им перевод 
Уитмена верлибром, что не всегда привет-
ствовалось в литературной среде. Перевод 
был сделан настолько качественно, что вызвал 
интерес к творчеству американского поэта у 
многих, кто не знал его. Иными словами, пе-
реводчик добился своей цели [5]. 

Представляет интерес и мнение ан-
глийского ученого, специализировавшегося 
в русской филологии и истории, Д. Феннела, 

который в разговоре с С. Машинским по по-
воду Оксфордской лекции К. И. Чуковского 
в связи с присуждением ему почетной степе-
ни доктора университета отметил блестящее 
знание английского языка русским ученым и 
переводчиком [8, с. 140]. Оценка Д. Феннела 
свидетельствует о признании учеными-носи-
телями английского языка высокого уровня 
языковой компетенции К. И. Чуковского. 

Важными в анализе вклада К. И. Чуков-
ского в перевод и переводоведение являются 
научно-исследовательские труды, авторы кото-
рых изучают концептуальные основы его пере-
водческой деятельности. Здесь в первую оче-
редь надо отметить фундаментальную работу 
Д. И. Петренко, которая легла в основу его 
докторской диссертации «Лингвистический 
витализм метапоэтики К. И. Чуковского» [11].

Данное исследование примечательно 
следующими моментами. Во-первых, ученый 
положил в основу своего анализа метод ме-
тапоэтической характеристики творчества  
К. И. Чуковского в целом, когда давал оцен-
ку взглядов самого К. И. Чуковского на соз-
данный им текст. Во-вторых, Д. И. Петренко 
отдельно рассмотрел переводческую деятель-
ность К. И. Чуковского, в процессе которой 
раскрылся ее блестящий потенциал. В-тре-
тьих, лингвистическая концепция К. И. Чу-
ковского основана на идее витализма, что 
подчеркнуто в диссертации. Это означает, что 
все созданное К. И. Чуковским на русском 
языке сделано исключительно творчески, на 
основании раскрытия внутренних механиз-
мов жизни языка, когда задача языковой лич-
ности автора и переводчика – максимально 
подчинить свое личное «я» объективным за-
кономерностям языкового развития. 

Д. И. Петренко справедливо оценива-
ет выдающуюся роль К. Чуковского в станов-
лении искусства художественного перевода 
в СССР. Многочисленные труды, посвящен-
ные проблемам перевода, переросли в книгу 
«Принципы художественного перевода» – 
первую книгу по теории перевода, созданную 
в то время. К. И. Чуковский подчеркивает, что 
в 1918 году «не существовало ни одной рус-
ской книги, посвященной теории перевода…» 
[19, с. 6]. Во многом благодаря деятельности 
К. И. Чуковского сложились уникальные пе-
реводческие школы, открывшие читателю до-
ступ к всемирному литературному наследию. 
Как известно, К. И. Чуковский приложил мно-
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го усилий к созданию издательства «Всемир-
ная литература» (1918–1927 гг.), в котором он 
заведовал англо-американским отделом. 

Эффективность и качество проявле-
ния языковой личности любого великого пе-
реводчика полностью определяется не только 
уровнем владения им своим родным языком, 
но и особым переводческим «чутьем» – тем 
внутренним началом, которым наделен та-
лантливый человек, развирающийся в динами-
ке языковой картины мира [1]. Именно таким 
даром – умением вступить в равноправный 
диалог с другой культурой и языком – обла-
дал К. И. Чуковский. Особенность перевод-
ческой деятельности писателя заключается в 
органическом синтезе в его языковой лично-
сти особенностей мастера художественного 
перевода и ученого-теоретика, обладающе-
го собственной концепцией межъязыковой 
трансформации текста. В теории перевода 
осталось в наследство множество замеча-
ний К. И. Чуковского, связанных с высоким 
искусством перевода. В одноименной книге 
он определяет цель перевода как искусство, 
имеющее свою теорию, которая должна во-
оружать переводчика простыми и ясными 
принципами [19, с. 239]. Оценивая историю 
развития переводческой мысли в России XX 
века, К. И. Чуковский особо выделяет пробле-
му перевода поэтического текста. 

Одним из главных критериев оцен-
ки деятельности переводчика, по мнению  
К. И. Чуковского, является принятие его ра-
боты широкими читательскими массами. Од-
нако именно от художественного чутья, кото-
рое воплощается в переводе, зависит и выбор 
текста для перевода, и его воплощение в но-
вом лингвокультурном облике, когда два язы-
ка вступают в органическое взаимодействие и 
язык-источник не только находит эквивален-
ты в новом языке, но и высвечивает его новые 
грани. «Прежде чем взяться за перевод како-
го-нибудь иностранного автора, переводчик 
должен точно установить для себя стиль этого 
автора, систему его образов, ритмику», – пи-
сал К. И. Чуковский [19, с. 406].

В теории и истории перевода лич-
ность К. И. Чуковского занимает одно из са-
мых ярких мест. Об этом свидетельствует не 
только его собственный метатекст, но и вы-
сказывания специалистов, которые так или 
иначе обращались к характеристике его пе-
реводческой деятельности и тем самым оста-

вили нам метатекст иного рода. Так, И. Уайл, 
профессор Северо-Западного университета 
(Эванстон, штат Иллинойс, США), доктор фи-
лософии, автор монографий и многих статей 
по русской литературе, будучи лично знаком 
с К. И. Чуковским, отмечал его трепетное и 
ответственное отношение к переводу. По 
мнению этого ученого, работу переводчиков  
К. И. Чуковский называл искусством почет-
ным, серьезным и высоким, справедливо счи-
тая, что по сравнению с другими занятиями 
труд переводчика является нелегким и доста-
точно сложным [23]. Сошлемся также на вы-
сказывания современницы К. И. Чуковского 
Н. Галь, которая очень высоко оценивала как 
теоретический, так и практический уровень 
его владения русским языком, что, без сомне-
ния определяло адекватный уровень перевод-
ческой деятельности [2].

Персонотекст К. И. Чуковского как 
языковая модель обладает определенной 
двойственностью. С одной стороны, он опира-
ется на авторскую индивидуальность перевод-
чика, его стремление найти такую языковую 
форму, которая бы делала текст не похожим 
на другие. С другой стороны, переводчик не 
может выйти за рамки, установленные исто-
рическим развитием данного языка. Отсюда –  
следование принципам построения фактуры 
переводимого текста, если он действитель-
но соответствует самым высоким критериям 
оценки художественного мастерства. По Чу-
ковскому, переводить великий текст – зна-
чит полностью следовать заложенным в нем 
принципам организации, тем более, если он 
создан внутри близкой языку перевода семи-
отической системы. В этом плане перевод на 
русский язык с английского вполне соответ-
ствует этим установкам. Судя по переводам 
Чуковского именно с английского на рус-
ский, различия типологического характера 
(ментальная окраска слов, лексики, анали-
тическая типология грамматики, специфика 
порядка слов в синтаксической организации 
текста) отходят для переводчика на второй 
план. Главное – передать тот семантический 
импульс, которым характеризуется речевое 
поведение автора. Здесь переводчик Чуков-
ский старается следовать субъективной воле 
первоисточника.

Чуковский одним из первых в совре-
менной теории перевода подчинил перевод-
ческую деятельность созданию таких пере-
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водов, которые были бы основаны на диалоге 
различных временных эпох, этносов и куль-
тур, отдельных выдающихся языковых лично-
стей. Для пространства языковой личности 
переводчика принципиальными являются сле-
дующие признаки: 

1) виталистичность как основа выбора 
объекта перевода в плане реализации его язы-
ковой личности; 

2) интернационализм как основа ди-
алога двух языковых личностей — автора и 
переводчика; 

3) семиотичность как основа языковой 
организации этого диалога с помощью специ-
альных языковых средств и их организации. 

Продемонстрируем указанные поло-
жения на примере перевода К. И. Чуковским 
текстов У. Уитмена. Философская концепция 
Уитмена имеет первозданный, надрелиги-
озный оттенок, и его космизм делает поэта 
частью бытия, свидетелем которого он ста-
новится. Чуковский отмечает это качество 
поэзии Уитмена, но в то же время, на наш 
взгляд, чересчур категоричен в утверждении 
о том, что Уитмен не был способен изобра-
зить «конкретных людей и их индивидуальной 
особенности» [19, с. 746]. В доказательство 
мы можем привести его же перевод уитме-
новского текста, в котором, правда, средства-
ми русского языка, представлена авторская 
индивидуальность: 

I dream’d in a dream I saw a city 
invincible to the attacks of the // whole of the rest 
of the earth, // I dream’d that was the new city 
of Friends, // Nothing was greater there than the 
quality of robust love, it led // the rest, // It was 
seen every hour in the actions of the men of that 
city, // And in all their looks and words» (У. Уи-
тмен) («Приснился мне город, который нельзя 
одолеть, хотя бы // напали на него все страны 
вселенной, // Мне мнилось, что это был город //  
Друзей, какого еще никогда // не бывало. //  
И превыше всего в этом городе крепкая цени-
лась любовь, // И каждый час она сказывалась 
в каждом поступке жителей // этого города, // 
В каждом их слове и взгляде». – пер. К. И. Чу-
ковского). Можно предположить, что русский 
язык в отличие английского обладает значи-
тельно большей активностью местоименных 
«исходов», по мнению Н. Ю. Шведовой [21], 
языковых начал, являющихся истоками всех 
видов номинации (лексической, синтаксиче-
ской, текстовой и др.). Местоимение «я» вы-

ступает одним из первичных и универсальных 
исходов, обладающих одновременно и обоб-
щающей, и индивидуализирующей функциями. 

Для осмысления лингвистического 
витализма Чуковского-переводчика, обра-
тившегося к уитменовскому тексту, очень 
важным представляется интернациональная 
основа его мировоззрения. К. И. Чуковскому 
импонирует тот факт, что сам Уитмен считал 
уважение к представителям других этносов, 
их культурам и языкам одним из оснований 
своего творчества. Здесь переводчик полно-
стью солидарен с автором стихов. Об этом 
свидетельствует то, что Чуковский-перевод-
чик акцентирует внимание русского читателя 
Уитмена на отношении американского поэта 
к словам-заимствованиям из других языков. 
Так, в тексте стихотворения «Песнь о себе» 
Уитмен употребляет заимствования из фран-
цузского языка. Чуковский, переводя данный 
текст, сохраняет облик языкового источника 
этих заимствований и тем самым подчерки-
вает, с одной стороны, значимость языковой 
формы слов, за которой стоит определенная 
культурная ценность, а с другой, хочет под-
черкнуть, на наш взгляд, интернациональное 
начало уитменовского текста, уважение его 
автора к другим этносам и их языкам, напри-
мер, «Allons! сквозь восстанья и войны! // То, 
к чему мы идем, не может быть отменено ни-
чьим приказом».

В тексте стихотворения «Песня о 
себе» встречается сквозное употребление 
французского глагола «allons», выполняюще-
го функцию обращения-призыва к окружаю-
щим. В лирико-философском монологе «Пес-
ня большой дороги», где встречается данное 
заимствование, употребленное в его началь-
ной языковой форме, данное явление вос-
принимается не как варваризм или экзотизм,  
а как выражение симпатий к стране языка, из 
которого пришло данное слово и закрепилось 
в сознании языковой личности поэта. Вполне 
естественно, что переводчик, которым явля-
ется Чуковский, почувствовал подтекст дан-
ного словоупотребления и при переводе со-
хранил его.

Для лингвистического витализма, 
представленного в поэтическом тексте, ак-
туальным представляется динамика синтеза 
содержательного и формального аспектов. 
Одним из важнейших признаков является 
принцип диалектического единства – уваже-



ГУМАНИТАРНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

185

ния автора ко всем этносам, культурам и язы-
кам с признанием их равноправия и обраще-
ния к своему собственному этнокультурному 
и языковому началу, которое представляется 
тем сильнее, чем активнее оно взаимодейству-

ет с аналогичными проявлениями человече-
ской культуры. Именно это увидел Чуковский 
в тексте американского поэта У. Уитмена,  
и именно это было положено в основу его ви-
талистической концепции перевода. 

Литература
1. Буров А. А. Когнитолингвистические вариации на тему русской языковой картины мира. Пяти-
горск: ПГЛУ, 2003. 361 с.
2. Галь Н. Слово живое и мертвое. М.: Международные отношения, 2001. 368 с.
3. Горбачевский А. А. Адекватность поэтического перевода в ее внутритекстовых и внетекстовых 
связях: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Челябинск: ЧГПУ, 2001. 364 с.
4. Гуреева А. А. Социокоммуникативные характеристики языковой личности переводчика: авто-
реф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград: ВГУ, 2014. 16 с.
5. Иванов В. В. Игра // Воспоминания о Корнее Чуковском. М., Советский Писатель, 1983.  
С. 58–69.
6. Кулемина К. В. Эквивалентность и адекватность в переводах поэтических текстов: автореф. 
дис. ... канд. филол. наук. Пятигорск: ПГЛУ, 2006. 17 с.
7. Лунькова Л. Н. Интертекстуальность художественного текста: оригинал и перевод: автореф. 
дис. ... докт. филол. наук. М.: РУДН, 2011. 38 с.
8. Машинский С. И. В докторской мантии // Воспоминания о Корнее Чуковском. М.: Советский 
писатель, 1977. С.134–146.
9. Огнева Е. А. Художественный перевод: проблемы передачи компонентов переводческого кода. 
М.: Эдитус, 2012. 234 с.
10. Петренко Д. И. К. И. Чуковский как лингвоэнциклопедическая личность в процессе создания 
теории перевода // Особенности функционирования и преподавания русского языка в полиэтни-
ческом регионе Северного Кавказа: Материалы международной конференции-семинара (Став-
рополь, 21–25 сентября 2010 года). Ставрополь: СГУ, 2010. С.128–133.
11. Петренко Д. И. Лингвистический витализм метапоэтики К. И. Чуковского. Ставрополь: СГУ, 
2011. 538 с.
12. Петренко Д. И. Лингвистический витализм. Ставрополь: СГУ, 2013. 500 с.
13. Петренко Д. И. Перевод, «живой как жизнь», в метапоэтике К. И. Чуковского // Известия 
высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Ростов-на-Дону, 2011. № 2. C.114–119.
14. Романова М. С. А. А. Тарковский как языковая личность: способы репрезентации в поэтиче-
ском тексте: автореф. дис… канд. филол. наук. Махачкала: ДГПУ, 2015. 22 с.
15. Туманова А. Б. Языковая картина мира в художественном дискурсе писателя-билингва: авто-
реф. дис. ... докт. филол. наук. Алматы: РУДН, 2008. 40 с.
16. Уитмен У. Избранные произведения. М.: Художественная литература, 1970. 415 с.
17. Чайковский Р. Р. Перевод и переводчики // Научный альманах кафедры немецкого языка 
Северо-Восточного государственного университета. Магадан: Кордис, 2011. Вып. 7. С. 53–65.
18. Черникова Е. Д. Лингвистические основы метапоэтики перевода И. А. Кашкина: автореф. дис. 
... канд. филол. наук. Ставрополь: СКФУ, 2015. 22 с.
19. Чуковский К. И. Собрание сочинений: в 6 т. М.: Искусство, 1966. Т. 3. 838 с. 
20. Чумак-Жунь И. И. Дискурсивное пространство поэтического текста: образное слово в рус-
ской лирике конца XVIII – начала XXI веков: дис. ... докт. филол. наук. Белгород: БГУ, 2009. 407 с.
21. Шведова Н. Ю. Заглавие: Местоимение и смысл. Классы русских местоимений и открываемые 
ими смысловые пространства. М.: Азбуковник,1998. 176 с.
22. Шевченко О. Н. Языковая личность переводчика (на материале дискурса Б. В. Заходера): дис. 
... канд. филол. наук. Волгоград: ВГПУ, 2005. 255 с.
23. Weil I. Memories of Chukovsky, as an Extraordinary Man and as a Poetic Translator // Whitman 
Archive ID anc. 00261.



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

186

В данном исследовании триолет пред-

ставлен как синергетическая система. На 

материале поэзии Игоря Северянина рассмо-

трен синергетический потенциал лексиче-

ских и ритмико-синтаксических вариаций в 

композиции триолета.
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Триолет как синергетическая система 
обладает потенциалом к самосохранению, 
саморегулированию и расширительному раз-
витию. Одной из действенных возможностей 
самосохранения и саморегуляции триолета, 
при жесткой нормированности его формы, 
является возможность варьирования ритми-
ко-синтаксических моделей в рамках целого 
из восьми стихов. В соответствии с жанро-
во-строфической традицией расположения 
рефренных стихов в ритмико-синтаксически 
«правильном» триолете 1, 2-й стихи; 3, 4-й 
стихи и 5-8-й стихи должны составлять син-
таксические единства, отделенные друг от 
друга знаком конца предложения [1, с. 183]. 
В таких триолетах после ритмически и син-
таксически цельных, оформленных как само-
стоятельные предложения двух первых пар 
стихов, следует конструкция, объединяющая 
5-8-й стихи. Таким образом, нормативная 
ритмико-синтаксическая конструкция имеет 
следующее симметричное/асимметричное ко-
личественное выражение 2 + 2 + 4 и сочетает 
в себе ритмико-синтаксическую закрытость с 
открытостью: З – З – О [3, с. 59]. Закрытость 
ритмико-синтаксического звена определяет 
его синтаксическую и смысловую завершен-
ность, а открытость – ритмико-синтаксиче-

скую, грамматическую, лексическую и компо-
зиционно-образную трансляцию в стиховое 
пространство следующего ритмико-синтакси-
ческого звена инвариантной модели: 

Данная модель представлена в триоле-
те М. Н. Муравьева (1778):

1. Мая первого числа
2. Был мой лучший день на свете.
3. Что за мысль мне в ум вошла
4. Мая первого числа?
5. Ты мне сделалась мила,
6. И коль ты склонна в ответе, –
7. Мая первого числа
8. Был мой лучший день на свете [2, с. 288].

Она отличается сюжетной включен-
ностью рефрена в ритмико-синтаксическую 
часть 5–8-го стихов. Мастерство поэта в дан-
ном случае состоит в создании использующей 
рефрен эффектной концовки. 

Как показывает анализ, сделанный на 
материале русских триолетов XVIII–XXI вв. 
(более ста произведений), ритмико-синтакси-
чески «неправильных» триолетов, находящих 
выражение в восьми ритмико-синтаксических 
моделях: 1) закрыто-закрыто-закрытой; 2) за-
крыто-закрыто-открытой; 3) закрыто-откры-
то-закрытой; 4) открыто-закрыто-закрытой; 
5) открыто-открыто-открытой; 6) открыто-от-
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крыто-закрытой; 7) открыто-закрыто-откры-
той; 8) закрыто-открыто-открытой, – в кото-
рых синтаксическое членение не совпадает с 
ритмическим делением на предустановленные 
отрезки, количественно значительно больше, 
чем «правильных». Каждая из перечисленных 
моделей, в свою очередь, может использовать 
в качестве инструмента самоорганизации раз-
личные вариации лексических и синтаксиче-
ских элементов в составе рефренных стихов.

Цель нашего исследования – выявить 
особенности и закономерности функциони-
рования лексических и синтаксических вари-
аций в рамках наиболее распространенной 
в русской поэзии закрыто-закрыто-закрытой 
ритмико-синтаксической модели триолета 
Игоря Северянина – поэта, активно и продук-
тивно экспериментировавшего с возможно-
стями формы.

Закрыто-закрыто-закрытую ритми-
ко-синтаксическую модель можно описать 
следующим образом: на каждом сюжетном 
шаге пары стихов составляют синтаксические 
единства, которые отделяются друг от друга 
пунктуационным знаком конца предложения: 
1, 2-й стихи – тема и ее минимальное разви-
тие – рема, первый сюжетный шаг; 3, 4-й сти-
хи – развитие ремы и реккурентный возврат 
к теме, второй сюжетный шаг; 5, 6-й стихи – 
развитие темы или ремы, третий шаг; 7, 8-й 
стихи – развитие ремы и возврат к теме, чет-
вертый сюжетный шаг.

Ритмико-синтаксический состав три-
олета Игоря Северянина «Чувство крылатое 
властно лишь миг…» (1909) включает пять сю-
жетных шагов (1, 2-й стихи; 3-й стих; 4-й стих; 
5, 6-й стихи; 7, 8-й стихи), укладывающихся в 
рифмосочетания стихов триолета со сплош-
ной мужской каталектикой – abaabaab. 

1. Чувство крылатое властно лишь миг,
2. Мысль вдохновенная – век.
3. Что головою поник?
4. Чувство порывное властно лишь миг.
5. О, поспеши, человек,
6. Мысль полюбить, если ты не привык!..
7. Чувство любовное властно лишь миг,
8. Мысль вдохновенная – век! [5, с. 485].

Композиционной скрепой триолета 
является инвариантная оппозиция «чувство –  
мысль», члены которой параллельно развиты 
на первом сюжетном шаге 1, 2-го стихов в 
симметричной временной перспективе «миг –  
век». Окказионально оппозиционными в та-

ком контексте становятся и эпитеты «крыла-
тое», «вдохновенная». 

В 3-м стихе – второй шаг – отношения 
тезиса и антитезиса диалогизируются вопро-
сом к человеку романтизированного созна-
ния, традиционно противопоставляющему 
рациональное осмысление эмоциональному 
восприятию. В 4-м стихе, на третьем шаге,  
в рефренном стихе появляется новый эпитет, 
характеризующий чувство как «порывное», 
оттеняющий его спонтанную природу. 

Четвертый шаг, 5, 6-й стихи, обраще-
ние к человеку вообще с призывом полюбить 
мысль, то есть распространить влияние чув-
ства на его противоположность. Группа сти-
хов заканчивается восклицательным знаком 
с многоточием. Этот знак довольно часто 
встречается у Северянина при закрытом типе 
отношений логико-синтаксических частей  
(в таких триолетах, как «Хочу быть Аделиной 
Патти!..», «Триолет о клене» и др.). Восклица-
тельным знаком сигнализируется о заверше-
нии этапа. А многоточие графически подчер-
кивает недосказанность или невозможность 
полно выразить все те чувства, которые пе-
реполняют лирического героя, и тем самым 
способствует созданию пунктирной цепи об-
разов, ассоциативное взаимодействие кото-
рых рождает подынтервалы новых смыслов. 
В ритмико-синтаксической группе нерефрен-
ных стихов, а именно: в 6-м стихе, гармони-
ческом центре данного триолета, происходит 
вторичное с качественно новым характером 
взаимодействие инвариантов мысли и чув-
ства, которое закрепляется на пятом шаге 
рефренной ритмико-синтаксической группой 
7, 8-го стихов.

Изменения в рефренах символично ка-
саются лишь стихов, посвященных изменчиво-
му и текучему миру чувств – 1-го, 4-го, 7-го сти-
хов. Лексические изменения ограничиваются 
вариацией эпитетов: «крылатое – порывное –  
любовное». Первая и вторая вариации харак-
теристичны, третий эпитет-прилагательное, 
сливаясь с именем, окончательно оформляет 
объект поэтической рефлексии в триолете.

Ритмико-синтаксический состав «Три-
олета о клене» Северянина (1915) (AbbAAbAb) 
последовательно образует четыре ритми-
ко-синтаксические пары: 1, 2-й стихи; 3, 4-й 
стихи; 5, 6-й стихи; 7, 8-й стихи:

1. О, если б клен, в саду растущий,
2. Расправив ветви, улетел!..
3. О, если бы летать хотел
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4. Безмозглый клен, в саду растущий!..
5. Он с каждым днем все гуще-гуще,
6. И вот уж сплошь он полиствел.
7. Что толку! – лучше бы: растущий,
8. Взмахнув ветвями, улетел! [5, с. 260].

С точки зрения синтаксиса триолет 
представлен конструкциями, осложненными 
причастными (в 1-м, 4-м, 7-м стихах) и де-
епричастными оборотами (во 2-м и 8-м сти-
хах), а также сложным бессоюзным предло-
жением (7–8-й стихи), вторая часть которого 
поясняет, раскрывает содержание первой. Его 
первая часть как сложного целого включает 
две части, также объединенные бессоюзной 
связью. Пунктуационная графика «!» участву-
ет как в ритмо-, так и в сюжетообразовании, 
потому что подразумевает установку смысло-
вых связей между ритмико-синтаксическими 
частями.

В триолете создается картина возмож-
ной реальности, при которой клен вместо 
того, чтобы расти вширь и ввысь, окрепнув, 
не укоренится в земле, а, расправив ветви и 
взмахнув ими, взовьется и улетит. Но автор-
ское ожидание клен оправдывать не желает, 
поэтому в 4-м, частично рефренном стихе,  
к нему отнесен вариативный оценочный эпи-
тет «безмозглый». Возмущенное авторское 
восклицание возникает и в 7-м стихе, тоже 
частично рефренном. В 8-ом стихе деепри-
частие «расправив» 1-го стиха заменено на 
«взмахнув». Замена лексических единиц в 
триолете воссоздает воображаемую картину 
последовательности взлета клена. Частично 
сохраненный в сильной позиции стиха, риф-
ме, рефрен сохраняет свое жанрово-строфи-
ческое значение для идентификации стихот-
ворения как триолета.

Закрытость структуры ритмико-син-
таксических частей триолета как нельзя бо-
лее соответствует столкновению желаемого и 
реального планов изображения. Лексические 
вариации в рефренных стихах в рамках такой 
системы становятся основным сюжеторазви-
вающим импульсом. 

Для некоторых триолетов с закрытым 
типом структурных отношений излюбленным 
знаком препинания становится многоточие, 
контекстуально подразумевающее паузу, не-
досказанность или перечисление. Например, 
в триолете Северянина «Чаруют, трелят со-
ловьи...» («Вешний звон», 1908) многоточие 
стоит не только после 1, 2-го стихов, 3, 4-го 

стихов, 5, 6-го стихов, но и разрывает 6-й и 
7-й стихи («Нет сна...», «Она – в мечтах...»):

1. Чаруют, трелят соловьи
2. Плывут струи сирени...
3. Тревожит душу зов любви
4. Сирень, весна и соловьи...
5. Мечты о страстном плене…
6. Нет сна... Желание в крови...
7. Она – в мечтах... Ах, соловьи!
8. Ах, томный бред сирени! [4, с. 471].

Так, Северянин на протяжении всего 
лирического сюжета плавно подводит к вы-
воду, заключенному в последнем, 8-м стихе, 
опирающемся на важное для понимания 
текста слово «бред». Семантика слова рас-
ширена многоточиями, недосказанностью, 
обрывочностью мыслей, связанной с весен-
ним чувством влюбленности, условно-лите-
ратурными и фетовскими «трелями соловья» 
и дурманящим запахом сирени. Морфологи-
ческий состав ритмико-синтаксических групп 
меняется: 1, 2-й стихи насыщены глагольными 
формами и актуализируют идею чувствен-
ного движения; в 3, 4-м стихах, где сирень и 
соловьи становятся атрибутами любви, пре-
обладают имена существительные, сгущено 
представленные в вариациях 4-го стиха под-
тверждающие своим значением тезис. 

Первые две ритмико-синтаксические 
группы (2 + 2) являются повествовательными 
предложениями с перечислительной интона-
цией, оканчивающимися многоточиями, ко-
торые предполагают наполнение ритмико-ин-
тонационных пауз пунктиром возможных 
смыслов. 

5–8-й стихи – череда односоставных 
предложений с перечислительной интонаци-
ей. Два последних стиха – это еще и два вос-
клицательных предложения, начинающиеся 
междометиями («ах»), вследствие чего стихи 
Я 5 и Я 6 имеют внесхемные ударения на тре-
тьей и первой стопе соответственно. В 7-ом 
стихе третья стопа приобретает хореическую 
каденцию. Сочетанием многоточий, междоме-
тий, ритмических вариаций воссоздается кар-
тина любовного томления лирического героя.

Вариации в стихах-рефренах данно-
го триолета не ограничены пределами стиха. 
Они осуществлены как на базе первого дву-
стишия, так и путем использования повтора 
слов из не рефренных стихов «в мечтах» из 
5-го стиха. Или вообще, используются впер-
вые. Так, в 7-м стихе субъект-местоимение 
«она», сочетание «томный бред». Столь ра-
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дикальные изменения ставят данный триолет 
Северянина на грань жанрово-строфической 
идентификации. 

Интересный опыт варьирования 
структур представлен триолетом «В протяж-
ных стонах самовара…» (1909), где кольцевая 
композиция триолета реализуется не только 
композиционной логикой, но и при помощи 
знаков препинания, которые также образуют 
замкнутое пространство: 

1. В протяжных стонах самовара
2. Я слышал стон ее души.
3. Что было скрыто в песне пара –
4. В протяжных стонах самовара?
5. Венчалась ли она в глуши,
6. Иль умирала дочь Тамара?
7. Как знать! Но в воплях самовара
8. Я слышал вопль ее души. [4, с. 406].

Элементы ритмико-синтаксической 
системы триолета (2 + 2 + 2 + 2) разделены 
точками и вопросительными знаками. 1, 2-й 
стихи заканчиваются точкой. Они констати-
руют ситуацию чаепития, фиксируют мета-
форическое восприятие лирическим героем 
кризисного состояния героини. Они завяз-
ка, которая может получить различное сю-
жетное развитие-обоснование. Но триолет 
диктует свои закономерности. Субъекты ме-
тафоры-сравнения должны и далее быть пред-
ставленными и, следовательно, сюжетно раз-
виваться с оглядкой друг на друга. «Самовар» 
1-го стиха должен повториться в 4-м стихе, 
поэтому на новом сюжетном шаге 3, 4-го сти-
хов сюжет развивается через формирование 
ситуации-вопроса героя к самому себе. Геро-
иня не называется, на данном этапе изобра-
жение ее состояния метафорически замеща-
ется впечатлением героя от уловленного им 
сходства. Эмоционально центральным обра-
зом двух этапов является словообраз «стон». 
Восприятие шума самовара как стона опреде-
ляет наличие какой-то трагедии в судьбе геро-
ини, ее власть над душой женщины. 

Группы 3, 4-го и 5, 6-го стихов отде-
лены и завершаются вопросительными зна-
ками. В пространстве второй ритмико-син-
таксической группы формируется вопрос, на 
который следующая группа должна ответить. 
Вместо ответа – следуют два вопроса-пред-
положения. Ответом, вернее, утверждением 
первоначальной метафоры является ритми-
ко-синтаксическая группа 7, 8-го стихов. 
Восклицание в 7-м стихе придает семантику 
сомнения первоначальной метафоре, а кон-

струкцией с союзом «но» лирический герой 
вновь обращает свое восприятие в сферу воз-
можной объективности. Лексическое измене-
ние «стон» на более эмоционально сильное 
«вопль», дважды повторенное в рефрене в 
разной субъектно-объектной соотнесенности, 
варьирование синтаксических структур укре-
пляет данную авторскую модальность. 

В триолете «Бывал ли ты в лесах по-
лей...» (1909) Северянина реализована еще-
одна возможность интерпретации строфиче-
ской системы триолета: 

1. Бывал ли ты в лесах полей –
2. Лесах цветов?
3. Что – голубее? Что – алей?
4. Все так пестро в лесах полей…
5. Я хохочу. Я петь готов,
6. И даже жить мне веселей.
7. И я пою леса полей,
8. Леса цветов [5, с. 89].

Группа 1, 2-го стихов – вопрос-обра-
щение, в котором формируется образ поля 
как леса цветов. Образ его градационно 
развивается на втором шаге в 3-м стихе. 4-й 
стих – этюд поля, оканчивающийся многото-
чием, которое предполагает более глубокую 
ритмическую паузу. В соответствии с закры-
тым характером структуры на новом шаге в 
5, 6-м стихах происходит смена планов изо-
бражения: от внешнего мира к внутреннему 
состоянию лирического героя. При явной 
парцелляции и вследствие формальной син-
таксической закрытости этого сюжетного 
шага ритмико-метрическая группа 7, 8-го сти-
хов предстает следствием линейного развития 
темы.

Лексические изменения в рефре-
нах связаны с изменениями состава преди-
кативных частей, и, следовательно, либо с 
изменениями плана изображения, либо с 
субъектно-объектными вариациями, диалоги-
зирующими лирическое повествование. Но 
рефренное начало пропорционально усилено 
трансляцией слова «леса» из 1-го во 2-й стих 
и из 7-го в 8-й. Таким образом, Северянин не 
разрушает, а варьирует формы реализации 
жанрово-строфического замысла о триолете. 

Оригинальность решений этим не ис-
черпывается. Северянин экспериментирует в 
области ритма. Стихи триолета оканчиваются 
мужскими каталектиками (abaabaab), череду-
ющегося Я 4 и Я 2. Чередование задано дву-
мя первыми стихами, но инерция нарушается 
в 5-ом стихе: вместо ожидаемого укорочен-
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ного стиха следует полноударный стих Я 4. 
Возможно, единичное нарушение должно на 
уровне ритмической системы актуализиро-
вать идею рефренности формы.

Закрытый тип отношений в сочетании 
с лексическими вариациями в рефренных 
стихах использует Северянин в «двойчатке» 
«Триолетов о зайце» (1916). Мини-цикл со-
стоит из двух триолетов, объединенных по те-
матическому и структурному принципу. Пер-
вый триолет последовательно симметрично 
составляют ритмико-синтаксические части,  
в каждой из которых по два стиха:

1. Наш заяц, точно Передонов, –
2. Перед отъездом рвет обои.
3. Смеясь, решили мы с тобою:
4. Наш заяц – точно Передонов!
5. В них поруганье роковое
6. Цивилизации законов…
7. Наш заяц, – точно Передонов,
8. С остервененьем рвет обои…[5, с. 344].

Триолет шутливо обыгрывает пакост-
ную привычку героя романа Федора Сологу-
ба «Мелкий бес» рвать обои перед тем, как 
съехать со съемной квартиры. Идея комиче-
ского сходства зайца и человека практически 
не развита в сюжете, так как два субъекта 
практически симметрично представлены в 
каждой их ритмико-синтаксических частей. 
Вариация-замена обстоятельства времени и 
причины «перед отъездом» на обстоятельство 
образа действия «с остервененьем» не разви-
вает образ, а еще раз подчеркивает сходство с 
романным героем.

Второй триолет мини-цикла воссоз-
дает наблюдение об одомашненном зверьке, 
хотя зайцам традиционно полагаются овощи, 
а не молоко. Также симметричны по отноше-
нию друг к другу ритмико-синтаксические 
части (2 + 2 + 2 + 2). Кардинально меняется 
размер. Стихи Я 4 на женские каталектики 
ABBABAAB первого триолета сменяются во 

втором чередованием Я 4 и Я 3 с чередова-
нием дактилической и мужской каталектик –  
AbbAAbAb. В силу количественного соотно-
шения рифм 4:4 и ритмико-синтаксической 
закрытости на втором шаге в 4-м стихе вось-
мистишия триолетов распадаются на два чет-
веростишия, варьирующих сочетания рифм: 
первый триолет – обратно-охватные; второй 
триолет – охватно-перекрестные. 

1. Ликует тело заячье:
2. По горло молока!
3. Свобода далека,
4. Но сыто тело заячье.
5. Живет он припеваючи
6. И смотрит свысока.
7. В неволе тело заячье,
8. Но вволю молока! …[5, с. 344].

Вариации в рефренах триолета при-
званы выразить полноту счастья домашнего 
питомца, осознанно предпочитающего сы-
тость свободе.

Анализ реализации закрыто-закры-
то-закрытой ритмико-синтаксической модели 
триолета показал, что она предполагает нали-
чие четырех или более сюжетных шагов (их 
увеличение может произойти в пространстве 
3–6-го стихов). Троекратная ритмико-синтак-
сическая закрытость «предсказывает» компо-
зиционную ограниченность в рамках целого 
рефренной группы 7–8-го стихов. Ее преодо-
ление в триолетах Игоря Северянина имеет 
системный характер: лексические и синтак-
сические вариации в рефренах активизируют 
сюжетное развитие, в пределах художествен-
ной целесообразности варьируют ритмиче-
скую систему, сигнализируют о смене планов 
изображения, изменяют модальность выска-
зывания, устанавливают новую семантику 
отношений между предикативными частями 
сложных ритмико-синтаксических единств, 
чем способствуют формированию диалогизи-
рованного художественного целого триолета.
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Выдающийся общественно-литератур-

ный деятель России последних десятилетий 

XIX – начала ХХ столетия Я. А. Абрамов (1858–

1906 гг.) биографически и творчески связан 

со Ставропольем, с Северо-Кавказским ре-

гионом. Как прозаик, публицист, философ, 

социолог, литературный критик, журналист, 

статистик, просветитель он оказал большое 

влияние на социокультурное развитие стра-

ны и своей «малой родины». Изучение куль-

турно-исторического наследия до недавнего 

времени опального мыслителя и писателя в 

парадигме новой локальной истории позво-

ляет проникать в суть микросоциальных про-

цессов, в контексте которых осуществлялась 
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Новая локальная история как научное 
направление в разных регионах выполняет 
свои конкретные задачи. Для Ставрополья 
и шире – Северного Кавказа актуализация 
идейно-теоретического, художественного и 
публицистического наследия Я. В. Абрамова, 
изучение его роли в социальном развитии,  

в истории общественной мысли и культуры 
России последних десятилетий XIX – начала XX 
века приобретает статус общезначимого про-
екта. Десять лет этот известный российский 
писатель-мыслитель прожил в Санкт-Петер-
бурге (с 1880 по 1890 год), работая, главным 
образом, в редакциях столичных периодиче-
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ских изданий, все остальные годы – в Ставро-
поле-Кавказском.

Перед региональным научным и куль-
турным сообществом стоят задачи фундамен-
тального исследования творческой индиви-
дуальности Я. В. Абрамова, его масштабной 
просветительской деятельности, поиска до-
кументальных источников о жизни и деятель-
ности знаменитого ставропольца, сохранения 
мемориальных объектов, связанных с его име-
нем, уникальных артефактов книжного насле-
дия писателя, вопрос об идентификации места 
его погребения. Приобретает особое значе-
ние публикация произведений Я. В. Абрамо-
ва, материалов о его деятельности, связанной 
с утверждением идеи мирного постепенного 
развития России. Все это имеет отношение, 
как к научной, так и к научно-популярной пе-
чати и средствам массовой информации. 

Решение таких задач предусматрива-
ет включение исследовательского и образо-
вательного комплекса Ставропольского края 
и г. Ставрополя, Северо-Кавказского феде-
рального университета, Ставропольского го-
сударственного педагогического института, 
Ставропольского краевого института разви-
тия образования, повышения квалификации 
и переподготовки работников образования, 
Государственного архива Ставропольского 
края, краевых учреждений культуры в рабо-
ту по освоению идейно-теоретического, пу-
блицистического, художественного наследия  
Я. В. Абрамова. Это должно осуществляться в 
рамках регионального компонента базисных 
учебных планов высшей и средней школы,  
в процессе подготовки учебной и методиче-
ской литературы в целях оптимизации ака-
демической мобильности и учебно-иссле-
довательской деятельности студентов при 
изучении общественных, исторических, фи-
лологических, культурологических, библио-
тековедческих дисциплин, курсов теории и 
истории журналистики, музееведения, а так-
же школьников на уроках русского языка, 
литературы, истории, обществоведения, пред-
метов естественно-научного цикла. Такое из-
учение должно активизироваться и в системе 
дополнительного образования. 

Особо важное значение имеют ра-
зыскания в Государственном архиве Став-
ропольского края, поскольку до сих пор 
практически не предпринимались попытки 
описания материалов, содержащих сведения 

о Я. В. Абрамове, из фондов Ставропольской 
классической мужской гимназии и Кавказ-
ской духовной семинарии, в которых обучал-
ся будущий писатель, а источники, дающие 
представление о его деятельности в качестве 
гласного Ставропольской городской думы 
проанализированы далеко не в полной мере. 
Отсутствует исчерпывающее библиографиче-
ское описание журнальных и газетных статей, 
других публикаций Я. В. Абрамова на стра-
ницах центральных и региональных изданий, 
трудов писателя-просветителя, а также лите-
ратуры о его разносторонней общественной и 
культурной деятельности.

Закономерно ставится вопрос об ак-
тивизации – вслед за Ставропольской крае-
вой универсальной научной библиотекой им.  
М. Ю. Лермонтова – деятельности всех библи-
отечных учреждений города и края в области 
популяризации идейно-творческого наследия 
Я. В. Абрамова, прежде всего – среди подрас-
тающего поколения в целях гражданского, 
патриотического, нравственно-эстетического 
воспитания молодежи и формирования у нее 
российской идентичности. Как требование 
времени следует рассматривать необходи-
мость увековечения памяти великого просве-
тителя на Ставрополье, выполнение поста-
новлений Ставропольской городской управы 
и Ставропольской городской думы от 5 июня 
и 21 октября 1909 года по этому вопросу.  
В реализацию таких целей и задач вносит свой 
вклад регионалистика, способствующая рас-
смотрению идейного и творческого наследия 
Я. В. Абрамова как интеллектуального фено-
мена мирового значения в парадигме новой 
локальной истории. 

Целесообразность изучения «истории 
повседневности» [10, с. 20] и обоснованность 
недоверия данным «крупномасштабных ис-
следований, основанных на массивных коли-
чественных построениях» [1, с. 7], со всей 
очевидностью раскрывается при анализе 
проблем научной биографии и творчества  
Я. В. Абрамова с позиций диалектики северо-
кавказского и общероссийского хронотопов. 
В отличие от крупных научных объединений, 
нацеленных на создание конструкций уни-
версального характера (а таковой была офи-
циальная гуманитаристика еще до недавнего 
времени), локальные сообщества (в том числе 
и ставропольского региона) готовят почву для 
будущих изысканий по программам «истории 
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снизу», для создания учебных и научно-ме-
тодических пособий по региональной про-
блематике, адресованных студентам вузов и 
учащимся общеобразовательных учреждений. 
Создаются предпосылки и для разработки му-
зейных концепций и экспозиций. В этом зна-
чении все указанные формы и направления 
работы предстают в качестве объектов совре-
менного культурного процесса.

Результативность эвристической де-
ятельности первого поколения ставрополь-
ских исследователей жизни и творчества  
Я. В. Абрамова определяется тем, что, во-пер-
вых, устанавливается объект локальной истории 
и локального литературоведения, а во-вторых, 
выявляется документальный материал, совер-
шенствуются формы и методы его изучения. 

Культурная ситуация наших дней, ко-
торая характеризуется в научном сообще-
стве не только ослаблением позиций постмо-
дернистской эстетики, но и «философским 
поворотом» в мировой гуманитаристике, 
направляет внимание исследователей идей-
но-творческого наследия Я. В. Абрамова на 
проблемы социологии литературы, взаимоот-
ношений писателя и общества, на обогащение 
философского дискурса литературно-художе-
ственным и публицистическим опытом. 

Я. В. Абрамов в контексте современ-
ных исследований в области теории универ-
сального эволюционизма воспринимается как 
оригинальный мыслитель, воспринявший тра-
диции демократического просветительства 
1870-х годов и обосновывавший концепцию 
мирного, постепенного прогресса – «постепе-
новства снизу» [3, с. 11–138]. Он, как и другие 
крупные мыслители, теоретики эволюциониз-
ма ХIХ – начала ХХ века в России (И. С. Тургенев 
(1818–1883 гг.), Н. С. Лесков (1831–1895 гг.),  
Л. А. Полонский (1833–1913 гг.), М. М. Ко-
валевский (1851–1916 гг.), К. Д. Бальмонт 
(1867–1942 гг.) и др.) и на Западе (Г. Спенсер 
(1820–1903 гг.), Э. Б. Тайлор (1832–1917 гг.) 
и др.), всемерно способствовал тому, что-
бы в политической и моральной философии 
утверждался гуманистический пафос, чтобы 
социально-нравственные и эстетические фе-
номены рассматривались с позиций не клас-
сового, а цивилизационного подхода к обще-
ству и явлениям культуры.

Адептами эволюционной теории ХIХ в. 
были созданы традиции, получившие развитие 
в структурно-функциональном направлении 

социальной философии последующих деся-
тилетий (Т. Парсонс (1902–1979 гг.), Р. Белла 
(1927–2013 гг.) и др.), заложены основы (как 
в сфере гуманитарных, так и естественных 
наук) для манифестации универсального эво-
люционизма в качестве феномена парадигма-
тического сдвига в постнеклассической науке 
рубежа ХХ–ХХI столетий. Однако в отличие 
от социального дарвинизма Г. Спенсера, от 
теорий культурной эволюции Э. Б. Тайлора 
или Л. Г. Моргана (1818–1881 гг.) концеп-
ция «постепеновства снизу» И. С. Тургенева,  
Л. А. Полонского и эволюционные теории 
реформаторского народничества, в том чис-
ле и Я. В. Абрамова, были ориентированы на 
проблемы общественных движений: они явля-
лись альтернативой идее революции и терро-
ризму, любым формам социального насилия. 
Социокультурные эволюционные процессы 
рассматривались сторонниками «постепе-
новства снизу» в свете критерия когерентно-
сти, актуализированного в теории познания  
И. Канта («Критика чистого разума»), а в «уче-
нии о слоях» Н. Гартмана распространенного 
на область онтологии, в непосредственной 
связи с идеей прогресса, с идеалами демо-
кратического просветительства. Я. В. Абра-
мов идею «практической работы снизу» со-
относил с историческими условиями России 
1880–1890-х годов (см., например, его про-
граммную статью «Малые и великие дела», 
опубликованную в 1896 году на страницах 
петербургского журнала «Книжки “Недели”»), 
потому соглашался далеко не во всем с тео-
ретиками «малых дел», с идеологами рефор-
маторского народничества [2, с. 97–137]. На 
то, что Я. В. Абрамов не был создателем «те-
ории малых дел» и не имел отношении к тому 
явлению, которое в начале ХХ века получило 
название «абрамовщины», уже обратили вни-
мание ученые-историки [7].

Как теоретик демократического про-
светительства в легальном народничестве  
Я. В. Абрамов в противовес всевозможным 
революционным доктринам отстаивал кон-
цепцию мирного прогресса на основе изуче-
ния тенденций развития народной жизни. Его 
яркие, темпераментные, глубокие по мысли и 
социальным обобщениям публицистические 
статьи, печатавшиеся на страницах «Недели» 
и других столичных периодических изданий 
1880– 1890-х годов, открывали для порефор-
менной интеллигенции перспективы «великой 
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культурной работы» непосредственно в на-
родной среде. 

Все это органично сближало Я. В. Абра-
мова с реформаторским, легальным народни-
чеством. Однако тенденциозное отождествле-
ние Н. В. Шелгуновым и Н. К. Михайловским, 
а потом и марксистами предлагаемой на-
родническим писателем-просветителем про-
граммы «постепеновства снизу» с теорией и 
практикой «малых дел» отразилось на судьбе 
его идейного наследия самым губительным 
образом. По сути, Я. В. Абрамов призывал 
заниматься не «маленькими делами» как та-
ковыми, а широкой «культурной работой» во 
имя кардинального изменения самого «строя 
общественных отношений». Не случайно дан-
ная категория чрезвычайно функциональна 
в концептосфере таких его художественных 
произведений первой половины 1880-х годов, 
как «Бабушка-генеральша», «В степи», «Ищу-
щий правды».

Известно, что в метанарративах на-
уки советского периода философско-со-
циологический и эстетический феномен  
Я. В. Абрамова вообще не идентифициро-
вался. В историографии этого времени де-
ятельность писателя-просветителя если и 
рассматривалась, то эпизодически, в общем 
контексте характеристики идеологии и дви-
жения «либерального» народничества. В ито-
ге вплоть до второй половины 1990-х – на-
чала 2000-х годов, до появления докторских 
диссертаций В. В. Зверева (Москва) [4] и  
Г. Н. Мокшина (Воронеж) [6], политическая био-
графия и взгляды Я. В. Абрамова оставались на 
далекой периферии научных изысканий. 

Если идеи эволюционизма Абрамо-
ва-мыслителя оказались созвучными фило-
софскому мышлению нашего времени, то 
концепция идиостиля Абрамова-писателя, его 
«сложной эстетики» – соприродной методоло-
гическим исканиям современной филологи-
ческой науки [2, с. 175–256]. 

Изучение культурно-исторического 
наследия Я. В. Абрамова позволяет прони-
кать в суть микросоциальных процессов, бла-
годаря чему, например, рецепция феномена  
Я. В. Абрамова в постсоветский период пред-
стает в ее конкретно-исторической обуслов-
ленности. Это позволяет также «наблюдать 
все общественные связи и процессы в их есте-
ственной субстратной среде» [8, с. 85], идти от 
частного к общему в познании особенностей 

социокультурного контекста времени. Ведь из 
многообразия региональных специфик такого 
контекста складывается представление о це-
лом общенациональной культуры России. 

В изучение культурно-исторического 
наследия Я. В. Абрамова на Ставрополье уже 
внесли большой вклад ученые СГУ/СКФУ –  
филологи кафедры отечественной и миро-
вой литературы и кафедры русского языка [9,  
с. 284–290]; историки Э. В. Кемпинский,  
Н. Д. Судавцов [9, с. 150–188]; библиотековед, 
историк книги и культуролог С. И. Головко [3, 
с. 20–28], студенты, магистранты, аспиранты –  
филологи и журналисты Гуманитарного ин-
ститута СКФУ; сотрудники отдела краеведе-
ния СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова; музейные 
работники Ставропольского государственно-
го музея-заповедника им. Г. Н. Прозрителе-
ва и Г. К. Праве; писатели Ставропольского 
отделения Союза писателей России, главный 
редактор альманаха «Литературное Став-
рополье» В. П. Бутенко, археограф Госу-
дарственного архива Ставропольского края  
Е. Б. Громова [9, с. 223–250]. Всемерно под-
держивается этот культурный и научный про-
ект правительством Ставропольского края, 
краевым министерством культуры, комитетом 
культуры администрации г. Ставрополя.

Таким образом, современный инте-
рес к локальному аспекту изучения истори-
ко-культурного феномена Я. В. Абрамова и 
наша саморефлексия по поводу этого куль-
турного факта являются выражением все бо-
лее усиливающегося внимания к проблемам 
локальной (местной) истории, в том числе 
истории культуры. 

Следует поддержать мнение Даниэ-
ля Леви [11] и других ученых о том, что ин-
терес к проблемам регионалистики и крае-
ведения, к локальной истории, локальному 
литературоведению и т. д. объясняется укре-
плением историзма в мышлении и позна-
нии. При исследовании проблем локальной 
гуманитаристики, тесно связанной с регио-
нальной проблематикой, имеются в виду не 
только территория, не только конкретные 
факты преодоления идеологических стерео-
типов времени на местном материале (а для 
изучения культурно-исторического наследия  
Я. В. Абрамова это имеет исключительно важ-
ное значение), но прежде всего − деятельность 
микросообщества как объединения людей, 
определяющих стратегические цели актуали-
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зации духовно-нравственных и эстетических 
ценностей этого наследия в пространстве от-
ечественной и мировой культуры. 

Это история социокультурной деятель-
ности [5, с. 17], и краеведение здесь – лишь 
одна из составляющих исследовательских 
программ микросообщества ставропольско-
го региона. Для реализации таких целей сле-
довало со всей необходимостью выходить за 
рамки топоса, устанавливая связи и контакты 
с теми, кто продвигает вперед науку о народ-
ническом движении, о развитии образования, 
библиотечного дела в России, кто занимается 
теорией и историей журналистики, вопроса-
ми социальной философии, культурологии, 
кавказоведения и т. д. 

Историко-культурное наследие опаль-
ного до недавнего времени мыслителя-писате-
ля необычайно актуализируется в наше время. 
Обусловлено это тем, что России на новом 
витке исторического развития навязывается 
повторение того пути «рыночной экономики» 
и исповедование частнособственнической 
морали, несостоятельность которых доказы-
валась Я. В. Абрамовым в процессе художе-
ственного и социологического анализа всего 
«строя жизни» пореформенной России. 

Сегодня в изучении теоретического 
и художественного наследия Я. В. Абрамова 
сохраняется значимость широкого круга про-
блем. Отметим наиболее важные: концепция 
эволюционизма как феномен интеллектуаль-
ной истории; общественно-политические, 
философские, этические, эстетические взгля-
ды Абрамова; Я. В. Абрамов в истории рус-

ской общественной мысли; социологические 
и художественно-эстетические концепции 
Абрамова в рецепции и интерпретации его 
современников и в исследовательской прак-
тике последующего времени; Я. В. Абрамов 
в полемике о «великих и малых делах»; про-
блема капитализма в художественно-социо-
логическом наследии Абрамова; сектантское 
движение в освещении Абрамова; просве-
тительская деятельность Абрамова в совре-
менной научной интерпретации; научная 
биография Я. В. Абрамова; творческая инди-
видуальность писателя и литературный про-
цесс 1880-х – начала 1900-х годов; проблемы 
знака, художественного онтологизма, дискур-
сивных практик Я. В. Абрамова; проблемы 
автобиографизма и прототипических версий 
абрамовских произведений; общественно-ли-
тературная деятельность писателя-просвети-
теля в северокавказском и общероссийском 
социокультурном контексте; серия «Жизнь 
замечательных людей» в творческом на-
следии Абрамова и издательской практике  
Ф. Ф. Павленкова; Абрамов – сотрудник цен-
тральных и региональных периодических из-
даний; фонды Я. В. Абрамова в государствен-
ных центральных и региональных архивах 
Российской Федерации. 

 Богатое теоретическое, публици-
стическое и художественное наследие Яко-
ва Абрамова – это национальное достояние, 
оно имеет непреходящее значение, помогая 
искать достойные ответы на вызовы нового 
времени.
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Статья посвящена анализу субъектной 

рефлексии в романе М.Ю. Лермонтова «Ге-

рой нашего времени» с позиций создания фе-

номена поэтической прозы. Тема включается 

в проблему самобытности родо-жанровой 

структуры романа М. Ю. Лермонтова.
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Как всякое подлинно классическое про-
изведение, «Герой нашего времени» вот уже на 
протяжении полутора веков живет интенсив-
ной художественной жизнью, постоянно об-
новляясь в сознании новых и новых поколений. 
О подобных произведениях Белинский писал, 
что они принадлежат к «вечно живым и движу-
щимся явлениям. Каждая эпоха произносит о 
них свое суждение. И как бы ни верно поня-
ла она их, но всегда оставит следующей за ней 
эпохе сказать что-нибудь новое и более верное, 
и ни одна и никогда не выскажет всего». Гово-
ря же непосредственно о «Герое нашего вре-
мени», великий критик утверждал: «Вот книга, 
которой суждено никогда не стереться, потому 
что при самом рождении она была вспрыснута 
живою водою поэзии!» [2, с. 97].

Исследование романа «Герой нашего 
времени» в данной статье осуществляется с 
позиции воплощения в нем разных аспектов 
поэтизации, влияния поэзии по признакам 
содержательным и организационным. Необ-
ходимость такого подхода к изучению прозы  
М. Ю. Лермонтова объясняется важностью ре-
шения более общих научных содержательных 
вопросов, касающихся и стиля прозы, и само-
бытности художественного слова Лермонто-
ва, и его индивидуального художественного 
взгляда на мир, соединяющего и глубокий 
скептицизм отрицания, и высокие идеальные 
требования к жизни, к человеку, в том числе 
и к самому себе.

В качестве одного из исследователь-
ских аспектов в изучении романа Лермонтова 
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мы остановимся на значении рефлексивного 
начала не только как основы художествен-
ного психологизма (что для «Героя нашего 
времени» бесспорно), но и в качестве эмоци-
онально-лирической базы, способной созда-
вать особую внутреннюю ритмику повество-
вания, повтора, возврата, усиления и т. д. при 
такой сосредоточенности на субъекте пове-
ствования, когда он становится внутренней 
«я»-личностью, как это происходит в лирике. 
С этой точки зрения нам необходимо еще и 
еще раз обращаться к методологическим про-
блемам исторической поэтики, предметом 
которой является историческое развитие и 
диалектика субъектно-объектной (авторской и 
персонажной) сферы в процессе становления 
родо-жанровых систем. Роман Лермонтова с 
позиций исторической поэтики рассматри-
вался редко, однако методики исторической 
поэтики дают возможность для новых подхо-
дов, в частности, в рассмотрении эстетиче-
ских и философских вопросов, связанных с 
понятием рефлексии. Это способствует реше-
нию вопросов о «прозе поэта» (Лермонтова) 
и месте романа «Герой нашего времени» в 
литературном движении. Литература, являясь 
попыткой познающего процесса, «явленного 
в слове», выдвигает моменты когнитивного 
мышления и когнитивного мироощущения, 
что заставляет ее сосредотачиваться на чело-
веческой личности, и прежде всего на тайнах 
«сердечной» деятельности, которая представ-
ляется интереснее и богаче интеллектуальной 
работы, потому что открывает горизонты бес-
конечности. Русское самосознание в это пе-
реходное время сосредоточено не только на 
формировании идей национальной идентич-
ности, но и на вопросах о смысле существо-
вания отдельно взятого человека как аппара-
та-инструмента познающей и переживающей 
деятельности и неизбежно затрагивает не 
исключительно национальные, социальные, 
исторические проблемы, а проблемы общего 
характера, связывающие мир национальный 
с миром человеческим. О «назначении вы-
соком» личного «я», о диалектике частных, 
индивидуальных стремлений в системе «боль-
ных» вопросов философии, об абсолютном и 
всеобщем задумывалась вся большая русская 
литература времени, заявляя об этих своих 
раздумьях пока в сфере романтического худо-
жественного мышления. Время чисто лириче-
ских, стихотворных форм испытывало кризис, 

хотя казалось ясным, что без эмоционального 
осмысления всего, что маячило перед мыс-
лящим, духовным человеком, не обойтись.  
В исторической поэтике это время перехода 
к индивидуально-авторским художественным 
системам. А здесь нет «правил», зато есть про-
стор рефлексии. В отечественном литерату-
роведении неоднократно отмечалось, что ста-
новление собственно художественной прозы 
(отделение ее от эпистолярной, критической, 
деловой и прочей), обретение ею собственно-
го языка неразрывно связано с потребностью 
осознания себя, своей природы.

В свете интересующей нас проблемы и 
с учетом специфики исследуемого материала 
важным представляется функционирование 
понятия рефлексия в границах философских 
систем, особенно в феноменологии, трансли-
рованной в область эстетики. Рефлексия есть 
феноменологический опыт осознания соб-
ственных мыслей и переживаний. «Рефлексия 
способствует целостности и динамизму вну-
тренней жизни человека, помогает стабилизи-
ровать и гармонизировать свой эмоциональ-
ный мир, мобилизовать волевой потенциал, 
гибко управлять им» (В. В. Столин, К. Роджерс) 
[1, с. 696]. «Рефлексия не имеет собственных 
содержаний, она есть своего рода останов-
ка в мышлении, попытка увидеть себя» [1,  
с. 696]. Эта «попытка увидеть себя» в лирике, 
где образ переживания всегда есть элемент 
самосознания, связана непосредственно с ли-
рическим «я», функционирующем как внутри 
лирического самосознания, так и вне его –  
в картине мира.

Именно феноменологический аспект 
анализа произведения способствует пони-
манию поэтизации прозы через рефлексию. 
Сущностное начало персонажной системы 
лермонтовского романа формируется пре-
жде всего в событийно-повествовательном 
и описательном компоненте. Уровню «по-
вествований» главного героя соответствует 
особая повествовательная структура, когда 
персонажи переживают события дважды: 
вначале как субъекты действия, а затем как 
субъекты воспоминания и рассказывания. 
Такая «двойственная» функция героев-рас-
сказчиков приводит к некоему «напряжению» 
между поступками героев и самой ситуацией 
рассказывания (письма). Так, почти во всех 
частях романа присутствует конфликт меж-
ду литературными ожиданиями героев и дей-
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ствительностью, между их «литературным» 
поведением и логикой живой жизни. Этот 
конфликт осознается, как правило, на уровне 
«вторичной рефлексии» персонажей, когда 
они выступают в качестве слушающих или пи-
шущих (записывающих) лиц.

В повести «Бэла» основной рефлекси-
рующий герой – рассказчик, который пишет 
путевые заметки. Величавые картины горной 
природы нарисованы и переданы весьма та-
лантливо и поэтично. Пейзаж, замедляя раз-
витие сюжета, позволяет сосредоточиться, 
подумать о личности главного героя, объяс-
нить его характер. Пейзаж погружает образ 
героя в вертикальное пространство, соответ-
ствующее основному хронотопу романа, ко-
торый выстраивается по принципу соотноше-
ния миров – горизонтального, повседневного 
и вертикального, духовного. Пейзажная зари-
совка, начинающаяся со слов «Тихо было все 
на земле и на небе», открывшаяся путникам 
с Крестовой горы, – одно из самых велико-
лепных описаний природы в романе. Присут-
ствие автора с его мыслями, настроением, пе-
реживаниями позволяет читателю не только 
увидеть описанные картины, но и погрузиться 
в необычайно поэтический, полный гармонии 
и совершенства мир, испытать то же «отрад-
ное чувство» [3, c. 26], какое владело авто-
ром, когда он писал эти картины. Пейзаж этот 
построен на контрасте: хороводы звезд, дев-
ственные снега, с одной стороны, а с другой – 
мрачные таинственные пропасти; на Гуд-горе 
висит серое облако, грозящее близкою бурей, 
а на востоке все ясно и золотисто; с одной 
стороны, покой, а с другой – тревога. Приро-
да так же противоречива, как противоречивы 
и жизнь, и характер главного героя. Но про-
тиворечия в природе не мешают чувствовать 
ее величие и грандиозность. Природа пре-
красна, и общение с ней очищает и возвышает 
человека. «Удаляясь от условий общества» [3, 
c. 26], люди невольно становятся детьми: «все 
приобретенное отпадает от души, она делает-
ся вновь такою, какой была некогда и, верно, 
будет когда-нибудь опять» [3, c. 26]. Говоря 
так, автор помогает читателю почувствовать, 
что в Печорине многое объясняется «услови-
ями общества», в котором он жил, однако не 
все. В этой пейзажной зарисовке рассказчик к 
описанию каждой части, элементу значимого 
художественного образа (облако, отлогости 
гор, туманы) добавляет настолько выразитель-

ную деталь (облако, как коршун, ожидающий 
добычу; отлогости гор, покрытые девственны-
ми снегами), что возникшая эмоциональная 
насыщенность становится подобна эмоцио-
нальности поэтической речи. Чередование 
предметов и их детализация задает внутрен-
ний ритм описательных моментов. Эта осо-
бенность присуща всему роману и постепен-
но становится одним из приемов лирической 
поэтизации художественной повествователь-
ной речи. При этом происходит органическое 
соединение рефлексивных раздумий героя и 
их глубокого отражения в его «умном чув-
стве». Тоска по чистому «детскому» мироо-
щущению перебивается реакциями «знания», 
умственных, аналитических «приобретений». 
Картины природы заставляют еще глубже за-
думаться над поставленными в романе вопро-
сами, понять психологию действующих лиц, 
что дает право назвать пейзаж психологиче-
ским и одновременно аналитическим. Он как 
бы задает и определяет высокую точку зрения 
на все происходящее в последующем движе-
нии событий.

Подтверждением этого являют-
ся и психологические пейзажные зарисов-
ки в журнале Печорина, в повести «Княжна 
Мэри», раскрывающие рефлексивное начало 
главного героя. Но красота и величие при-
роды здесь становятся не только фоном по-
вествования и местом основных действий, но 
и являются отражением поэтического склада 
ума Печорина. Это стиль эстета, способно-
го поэтически чувствовать природу и красо-
ту слова и художественно оформлять свои 
впечатления. В описании картины природы 
прослеживаются значимые художественные 
образы, дополненные деталями, переданные 
через прием сравнения. Яркие, выразитель-
ные сравнения придают художественной речи 
особую поэтичность. Уже в самом начале 
этой повести при описании гор невольно на 
ум приходят строчки из пушкинского стихот-
ворения «Туча» (1835 г.), которые автор пе-
рекладывает в уста Печорина: «На запад си-
неет пятиглавый Бешту, как «последняя туча 
рассеянной бури» [3, c. 60], – и далее снова 
сравнение – «поднимается Машук, как мохна-
тая персидская шапка» [3, c. 60].

Эти два рефлексивных пейзажа по-
строены по определенной схеме:

– момент наблюдения: «Мы тронулись 
в путь» [3, c. 26]; «вчера я приехал в Пяти-
горск» [3, c. 59];
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– переживание увиденного, рефлек-
сия: «… но со всем тем какое-то отрадное чув-
ство распространилось по всем моим жилам, 
и мне было как-то весело, что я так высоко 
над миром…» [3, c. 26]; «весело жить в такой 
земле! Какое-то отрадное чувство разлито во 
всех моих жилах» [3, c. 60];

– мотив детства: «… чувство детское, 
не спорю, но, удаляясь от условий общества 
и приближаясь к природе, мы невольно ста-
новимся детьми…» [3, c. 26]; «Воздух чист и 
свеж, как поцелуй ребенка…» [3, c. 60];

– ощущение красоты, смысла и гармо-
нии жизни: «все приобретенное отпадает от 
души, и она делается вновь такою, какой была 
некогда и, верно, будет когда-нибудь опять» 
[3, c. 26]; «солнце ярко, небо синё – чего бы, 
кажется, больше? зачем тут страсти, желания, 
сожаления?..» [3, c. 60].

Заметим, к слову, что мотив детства 
повторяется неоднократно в произведении, 
будучи как бы эмоционально рассеянным по 
всему повествованию, подчеркивая тяготение 
к чистоте и ясности на фоне драматическо-
го звучания всех событий. Вспомним хотя бы 
знаменитое замечание Печорина, поселив-
шегося у подножья Машука: «Воздух чист и 
свеж, как поцелуй ребенка». Такая мотивная 
перекличка тоже создает особую эмоциональ-
ную насыщенность романа, приближая его к 
феномену поэтической прозы.

Совершенно иная рефлексирующая ре-
акция получается, когда в конфликте сталкива-
ются чувства и разум, эмоциональное и раци-
ональное начало. Это столкновение образует 
особый внутренний ритм повествования, ко-
торый в прозе играет роль стихотворных рит-
мических разделений. Обратимся к отрывку из 
повести «Максим Максимыч», где рассказчик 
дает портретное описание Печорина. Описа-
ние портрета – это словесная живопись Лер-
монтова, что заметил еще В. Г. Белинский. Сре-
ди всех других способов изображения портрет 
отличается особой зрительной наглядностью 
и вместе с пейзажем и бытовыми описаниями 
придает произведению особую силу изобрази-
тельности. Построение портрета сопровожда-
ется замечаниями повествователя по поводу 
внешности героя. Они создают ритмические 
перебивы, заставляя фиксировать, подчерки-
вать главное ощущение с мотивами предска-
зания его судьбы. Описание, таким образом, 
чередуется с комментарием-размышлением,  

и эти две формы художественной речи, соче-
таясь в одном эпизоде, тоже образуют рит-
мическую структуру, характерную для прозы. 
Повторяясь довольно часто в романе, этот 
прием становится еще одним характерным 
способом поэтизации художественного сло-
ва. Со слов рассказчика, внешность Печорина 
довольно противоречивая: «С первого взгляда 
на лицо его, я бы не дал ему более двадцати 
трех лет, хотя после я готов был дать ему трид-
цать» [3, c. 44], «несмотря на светлый цвет его 
волос, усы его и брови были черные» [3, c. 44]. 
А в последующих повестях подтверждается и 
противоречивость характера главного героя. 
Получается, что портрет Печорина создается 
на наших глазах объективно, с участием чита-
теля как полноправного собеседника автора, 
выражающего, тем не менее, свое субъектив-
ное мнение о герое: «Впрочем, это мои соб-
ственные замечания, основанные на моих же 
наблюдениях, и я вовсе не хочу вас заставить 
веровать в них слепо» [3, c. 44]; «все эти заме-
чания пришли мне на ум, может быть, только 
потому, что я знал некоторые подробности 
его жизни, и, может быть, на другого вид его 
произвел бы совершенно различное впечат-
ление; но так как вы об нем не услышите ни 
от кого, кроме меня, то поневоле должны до-
вольствоваться этим изображением»[3, c. 44]. 
Рефлексирующее начало в описании внешно-
сти Печорина рассказчиком прослеживается 
в его заключениях: «признак породы в челове-
ке», « признак или злого нрава, или глубокой, 
постоянной грусти», «… он был вообще очень 
недурен и имел одну из тех оригинальных фи-
зиогномий, которые особенно нравятся жен-
щинам светским» [3, c. 44].

Особое место автор портрета Печо-
рина уделяет его глазам: «Из-за полуопущен-
ных ресниц они сияли каким-то фосфориче-
ским блеском, если можно так выразиться. 
То не было отражение жара душевного или 
играющего воображения: то был блеск, по-
добный блеску гладкой стали, ослепительный, 
но холодный» [3, c. 44]. Изображение глаз с 
блеском, подобным блеску гладкой стали, пе-
реводит нас к контексту поэзии Лермонтова, 
где этот образ не раз встречается:

И черные глаза, остановясь на мне,
Исполнены таинственной печали,
Как сталь твоя при трепетном огне,
То вдруг тускнели, то сверкали [4, c. 165].

«Кинжал», 1838 г.
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Заметим также, что год написания сти-
хотворения и год начала работы над романом 
одинаков. Эта важная деталь говорит о нераз-
рывной связи поэзии и прозы, существовав-
шей одновременно в сознании Лермонтова.

 «Журнал Печорина» наполнен раз-
мышлениями о смысле жизни, о взаимоотно-
шениях личности и общества, о месте человека 
в череде поколений, о роли в истории челове-
чества. Композиционно эту тему завершает 
глава «Фаталист», насыщенная философской 
проблематикой: и социальные, и психологи-
ческие вопросы в ней осмысливаются с фило-
софских позиций. Основная черта характера 
Печорина – рефлексия, то есть самопозна-
ние. Он постоянно анализирует свои мысли, 
поступки, желания. В повести «Княжна Мэри»  
в ночь перед дуэлью с Грушницким Печо-
рин исповедуется перед самим собой. Испо-
ведь в каноническом смысле – это не только 
осознание собственных грехов, поступков и 
недостатков, но и жажда очиститься от них. 
Исповедь же Печорина – иная. Она рефлек-
сивно противоречивая, эмоциональные пе-
реживания героя переходят в рациональное 
осмысление; это вопросы к самому себе и по-
пытка найти ответы на них, оправдание сво-
их поступков и потребностей «приманками 
страстей пустых и неблагодарных» [3, c. 113],  
оценка себя самим и волнение за чужое мне-
ние приводят Печорина в его диалогах с са-
мим собой к выводам неоднозначным: «После 
этого стоит ли труда жить? А все живешь –  
из любопытства: ожидаешь чего-то нового… 
Смешно и досадно!» [3, c. 114]. Вспоминаются 
строчки из стихотворения Лермонтова 1840 г.  
«И скучно, и грустно…»: «И жизнь, как по-
смотришь с холодным вниманьем вокруг, –  

Такая пустая и глупая шутка...» [4, c. 185]. 
Лермонтов создает ситуацию того, что назы-
вается «сердечный разум». Даже в погоне за 
Верой, в конце всех переживаний, холодный 
разум Печорина возвращает его к реальности: 
«Чего мне еще надобно? – ее видеть? – зачем? 
не все ли кончено между нами? Один горький 
прощальный поцелуй не обогатит моих вос-
поминаний, а после него нам только труднее 
будет расставаться» [3, c. 125]. Внутри пове-
ствования постоянно происходит колебание 
волн, рождающихся то чувством, то разумом, 
разбивая друг друга и вновь появляясь, чтобы 
в итоге образовать поэтический контекст са-
мого повествования, создавая художествен-
ные качества прозы, которую Н. В. Гоголь в 
свое время назвал «благоуханной».

Поэтизация прозы – далеко не про-
стое, сложное, многоаспектное явление. Зна-
чение рефлексии в процессе фиксирования 
автором равноправия эмоционального и ра-
ционального начала велико. Мы видим, что в 
пейзажных и портретных зарисовках, в опи-
сательных и исповедальных моментах проис-
ходит переход от простого информативного 
качества прозы в ее эмоциональное качество, 
характерное для поэзии. Авторское мышле-
ние, выходя за рамки, дает немало образцов 
подобного рефлексивного состояния в поэ-
зии Лермонтова («Выхожу один я на дорогу», 
«Дума» и т. д.). Рефлексивная реакция вклю-
чает в себя и эмоциональную, и рациональ-
ную сферу, которые часто сталкиваются в 
конфликте. А в эстетическом плане подобная 
конфликтность органично вовлекает в произ-
ведение разные родовые принципы, усложняя 
художественное изображение личности и ее 
отношений с миром.
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Определяющим фактором включения 

художественного текста в детективный дис-

курс выступает детективный фрейм. Одним из 

важнейших элементов языка Ж. Сименона яв-

ляется стилистические фигуры, созданные на 
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В 1960–1970-е годы во Франции скла-
дывается новый тип детективного романа, в 
котором находят отражения многие направ-
ления современной французской прозы. 

Появляется непривычный для жанра 
психологический анализ. Детектив как бы смы-
кается с современным психологическим рома-
ном, заимствует его стиль, структуру, важное 
место начинает занимать внутренний монолог 
героя, сокращаются диалоги, появляется разо-
рванность композиции, чередование формы 
повествования – то от первого, то от третьего 
лица, некоторая недосказанность и т. п.

Всякое коммуникативное действие 
в рамках спонтанного или организованно-
го дискурса представляет собой реализацию 
тех или иных коммуникативно-когнитивных 
структур. Такими когнитивными структурами 
являются фреймовые модели, содержащие 
информацию социокультурного характера, 
или знания о том, что Витгенштейн называл 
«языковыми играми» [3, с. 63].

Обратим внимание на то, что лекси-
ческий фонд языка рассматривается авто-
рами «фреймовой гипотезы» как результат 
членения знаний на структуры. В понятие 
фрейма вкладывается обычно две основные 
идеи: во-первых, идея организующего начала 
и связанная с ней идея иерархии, а во-вто-
рых, идея стереотипа. Первая идея представ-
ляет фрейм как структуру, а не множество 

каких-то элементов. Эта структура состоит из 
«узлов» и отношений между ними. Надо заме-
тить, что в структуре фрейма обычно указаны 
участники ситуации, их типичные действия, 
называются также предметы, участвующие в 
ситуации [4, с. 214]. При описании единично-
го речевого действия участника ситуации во 
внимание принимаются не только типичные 
схемы практической и коммуникативной дея-
тельности, но и типичные схемы организации 
внутреннего мира говорящего, иначе говоря, 
представленный в его картине мира набор 
познавательных структур. Коммуникативный 
подход предполагает переплетение с подхо-
дом когнитивным.

Общение оказывается возможным не 
только при наличии в сознании каждого гово-
рящего, в его картине мира неких смысловых, 
информационных «сгущений» (которые часто 
именуются фреймами, т. е. определенным об-
разом организованных, структурированных, 
упорядоченных «порций» знания), но и в пе-
реработке этих фреймов в языковые путем 
придания им свойства коммуницируемости. 
Совокупность языковых, коммуницируемых 
фреймов образует языковую картину мира.

В произведениях Ж. Сименона мож-
но выделить следующие фреймы: дознание, 
опознание убитого на месте совершенно-
го преступления, отдых, которые отражают 
взаимодействие участников коммуникации, 
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обусловленное социальными отношениями, 
ролями общающихся, уровнем формально-
сти, степенью знакомства и типом дискурса. 
Надо отметить, что диалоги в произведениях 
Ж. Сименона отличаются обыденным типом 
дискурса, который включает в себя две соци-
альные сферы общения: профессиональную 
сферу и сферу досуга. 

В профессиональной сфере общения 
смена коммуникативных ролей совершает-
ся по типу вопрос – ответ, а в сфере досуга,  
в основном преобладает нулевая смена ком-
муникативных ролей: один собеседник как бы 
подхватывает речь другого, что обусловлено 
высокой степенью знакомства коммуникантов.

Характеристика диалогической речи 
была дана еще Л. Шпицером. [5, с. 39]. Немец-
кий лингвист указывает на следующие харак-
терные особенности диалогической речи.

1. Обусловленность ситуаций.
В зависимости от эпохи и социальной 

принадлежности действующего лица автор 
использует тот или иной язык или стилистиче-
ские черты диалога в речи своих персонажей.

Так, герои Ж. Сименона – это в основ-
ном или представители криминального мира 
(убийцы, мошенники, воры) или представите-
ли правосудия (комиссар, полицейский, судьи) 
или обычные люди, подвергшиеся нападению 
(жертвы), люди, ставшие свидетелями како-
го-либо преступления. И писатель согласно 
ситуации, в которую попадает герой, наделяет 
его речь фамильярной лексикой или профес-
сиональным арго, просторечными оборотами.

Согласно концепции Э. Руле, наибо-
лее значимыми единицами диалога являются:

– «обмен» (l’échange) – наименьшая 
единица диалога; 

– «реплика» (l’intervention) – наиболь-
шая единица монолога; 

– «акт речи» (l’acte de langage) – наи-
меньшая единица монолога.

Между этими единицами существу-
ют определенные иерархические отношения: 
«обмен» состоит из «реплик», а «реплика» –  
из «актов речи». Эти же единицы диалога 
вступают между собой в функциональные от-
ношения и тем самым осуществляется процесс 
речевого взаимодействия. Самой характер-
ной структурой диалога является трехчастная 
композиция: инициация – ответ – обратная 
связь. Есть диалоги, которые сохраняют такую 
структуру.

Трудно сказать, что произведения 
Сименона подчиняются какой-либо строгой 
формуле диалога с ее началом и концом вы-
сказывания. Практически невозможно про-
следить начало и особенно конец диалога, 
потому что романы этого автора диалогизи-
рованны, в них идет постоянный обмен ин-
формацией.

Проанализировав диалоги профес-
сиональной сферы общения с фреймом «до-
знание», мы сделали следующие выводы: во-
просы, которые задает комиссар Мэгре в ходе 
следствия, можно структурировать следую-
щим образом. 

1. Вопросы места (où? d’où): – D’où 
venait-il? – Il travail а Paris? – Où l’avez-vous 
laissé? – Откуда он идет? – Где вы его оставили?

2. Вопросы времени: – Il у a longtemps?  
– A quelle heure a-t-il l’habitude de rentrer de 
son travail?– Elle attend depuis longtemps? – 
Souvent? – Quand avez-vous déjeuné ensemble 
pour la dernière fois? – Давно? – В котором часу 
он имел обыкновение возвращается со своей 
работы, – Она долго ждет? –Часто? – Когда вы 
в последний раз вместе обедали? 

3. Вопросы, касающиеся работы:  
– Vous savez ce qu’il a fait ensuite? – Vous savez 
ce qu’il faisait, les derniers temps. – Вы знаете 
чем он занимался потом? – Вы знаете чем он 
занимался последнее время.

 4. Вопросы о близких, друзьях и от-
ношениях с людьми: – Savez-vous si votre mari 
a des ennemis? – Vous connaissiez bien votre 
père?– Il était heureux? – Votre mére le savait? – 
Des amis? – Vous en avez beaucoup (les tantes, 
les oncles – У вашего мужа были враги? – Вы 
хорошо знали вашего отца? – Он был счаст-
лив? – Ваша мама была в курсе? – Друзья? –  
У вас их много (тетей, дядей).

 5. Уточняющие и общие вопросы:  
– Votre mari s’apelle bien Louis Thouret? – C’est 
son pardessus?– Son costume? – Vous en êtes 
sûre? – Вашего мужа звали Луи Type? – Это его 
плащ? – Это его костюм? – Вы в этом уверены.

Для привлечения к своей речи внима-
ния персонажи Ж. Сименона не раз прибега-
ют к вопросам с конструкцией n’est-ce pas (не 
так ли)? 

Elle parlait des Malik, d’Ernest et de 
Charles. – Vous n’avez pas encore vu Charles? 
Vous le verrez... Et sa femme, la plus jeune des 
demoiselles Amorelle, qui était M–elle Aimée. 
Vous les verrez. Nous sommes un tout petit pays, 
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n’est-ce pas? – Она говорила о семье Малика, 
Эрнесте и Шарле.– Вы еще не видели Шарля? 
Вы его увидите... Его жена, самая молодая 
из барышень Аморель, бывшая мадемуазель 
Эмме. Вы их увидите. Мы все как одна малень-
кая страна, не так ли? 

Наряду с вопросительными предло-
жениями автор часто использует и восклица-
тельные формы высказывания.

1) Qu’est-ce que cela veut dire? 2) C’est 
inoui!... – Что вы хотите сказать? Невероятно! 
В данном примере вопросительные и воскли-
цательные предложения несут эмоциональ-
ную нагрузку. Первое предложение по своей 
сути не является вопросительным. Скорее 
всего, автор с помощью вопроса такой струк-
туры выразил недоумение героини. Стилисти-
ческие особенности диалогической речи в 
произведениях Жоржа Сименона имеют ме-
сто, когда используются интонационно-син-
таксические средства выделения слов (членов 
предложения).

Чаще всего используются выдели-
тельные конструкции c’est... que (qui) (это…, 
что (который) – Vous croyez, Leroy, que c’est 
le docteur qui a fait ce repas de cochon? – Вы 
думаете, Лерой, это доктор был таким неакку-
ратным за столом?

В данной реплике оборот c’est... qui 
выделяет подлежащее, главный член пред-
ложения, выраженное существительным le 
docteur, потому что автор хотел сделать ак-
цент именно на этом слове и таким образом 
показал насмешливо – ироническое отноше-
ние одного героя к другому.

В разговоре Мэгре, жертва, подозре-
ваемый или свидетель настаивают на чем-то, 
хотят привлечь внимание к тому, что говорят, 
хотят выразить одобрение или неодобрение. 
Очень часто они используют формы повели-
тельного наклонения глаголов voir (видеть), 
tenir (смотреть), aller (идти). Эти формы гла-
гола лишены своего прямого лексического 
значения.

Часто в диалогах встречаются грам-
матические явления, отклоняющиеся от норм 
классического синтаксиса. Так в отрицатель-
ной форме возможно опущение частицы ne 
или pas. – Justement! Nous ne l’avons retrouvй! –  
Точно! Мы его не нашли. 2) – Depuis plusieurs 
mois... – Pas un mot? – Pas un mot... –Несколь-
ко месяцев... – Ни слова? Ни слова... 

В этих примерах в силу того, что у 
персонажей речь беглая, разговорная, проис-
ходит выпадение частиц ne или pas.

Часто встречается презентатив: voila 
(вон, там) , voici (вот, здесь), c’est que, ce que 
(это который, то, что): – Voila! Pendant près 
de quinze ans un homme a vécu ici tout seul... 
C’était le poste de veille...– Вот! В течение 
15 лет какой-то мужчина жил здесь совсем 
один... Это была дежурная почта...

Подобные презентативы помогают 
автору сделать речь героев понятной для чи-
тателя, в том смысле, что автор точнее пере-
дает, в общем, незначительные нюансы в по-
ведении персонажей и тем самым дает полное 
представление о происходящих событиях.

В стилистике, помимо косвенных вы-
разительных средств, имеют место прямые.  
А именно: 1) выразительные слова; 2) слово-
сочетания; 3) образные обороты.

Известно, что существует разница 
между лексическим и стилистическим значе-
нием слова, которая состоит в том, что лекси-
ка несет информацию о референте, а стили-
стическая сторона слова несет информацию о 
субъекте речи и вообще о пространстве ком-
муникации.

Так, в произведениях Ж. Сименона к 
просторечной лексике относятся слова с фа-
мильярным оттенком, сохраняющимся и вне 
контекста, слова, находящиеся под запретом 
(т. е. те слова, которые не полагается назы-
вать прямым словом). Например, серия руга-
тельств со словом Dieu (бог): Nom de Dieu! 
Bon Dieu! Mon Dieu! или parbleu! являются 
очень экспрессивными, но употребление ко-
торых возможно только в фамильярной речи. 
– Joseph occupait la chamber de gauche... Mon 
Dieu! – Жозеф занимал комнату налево... 
Боже мой! 

Следует особо отметить и арго, слова, 
словосочетания, которые определяют при-
надлежность того или иного героя к опреде-
ленной социальной или профессиональной 
группе. Например, в серии рассказов о Мегрэ 
в лексике преобладает терминология, свой-
ственная полицейским.

– Il aurait pu me tuer tout comme. Son 
poing est un marteau...– Qui est-ce ? questionna 
Maigret. (Le chien jaune). – Он бы мог, шутя 
убить меня. Его кулак все равно, что моло-
ток... – Кто это? – спросил Мэгре.
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В данном примере слово tuer (убить) 
свойственно терминологии полицейских.

Проанализируем некоторые случаи 
стилистического использования детективной 
лексики в произведениях Ж. Сименона.

1. Фигуры, основанные на звучании. 
Так, в романе «Время Анаис» («Le 

temps d’Anaпs») в следующем диалоге между 
следователем и преступником существитель-
ное «confrontation» употреблено в значении 
«очная ставка» и в нетерминологическом 
«противостояние»: – Vous serez confronté avec 
elle en temps voulu (Вы будете сталкиваться с 
ней в установленном порядке). – Pardon? (Из-
вините).

Антанакласис используется для того, 
чтобы показать, что герой не понимает, что 
происходит вокруг него. Он не может пред-
ставить противостояние с женой.

2. Фигуры, созданные на основе 
синтаксических конструкций. Обратим вни-
мание на две фигуры: необычный эпитет 
(«caractйrisation non pertinente») и оксюморон. 

Под необычным эпитетом будем по-
нимать использование определения, кото-
рое обычно не сочетается с характеризуе-
мым словом или выражением («l’incongruité 
du rapport d’une notation qualifiante а l’égard 
de l’expression qu’elle caractérise. В романах  
Ж. Сименона часто встречается сочетание 
прилагательного «moral» (моральный) с раз-
личными юридическими терминами, напри-
мер, «crime» (преступление), «preuves» (до-
казательства), «rapport» (взыскание) («crime 
moral» – моральное преступление, «preuves 
morales – моральные доказательства», «rapport 
moral – моральное взыскание»). Эти выраже-
ния противопоставлены преступлению в юри-
дическом смысле, вещественным доказатель-
ствам и официальному отчету соответственно. 
Посредством использования подобных слово-
сочетаний Ж. Сименон подчеркивает, что его 
герой не использует каких-либо особых мето-
дов для раскрытия преступлений, а старается 
«понять» как жертву, так и преступника.

Второй из рассматриваемых фи-
гур, созданных на основе синтаксических 
конструкций, является оксюморон. В прозе  
Ж. Сименона можно найти один пример упо-
требления данной фигуры в романе «Помолвка 
мсье Гира» («Les fiançailles de monsieur Hire»):

«Une sale petite escroquerie légale. Le 
coup des cent francs par jour sans quitter son 

travail et de la boоte de couleurs. Vous tentez les 
petites gens par des annonces et, comme vous 
leur envoyez quand même quelque chose pour 
leur argent, on ne peut pas vous poursuivre…?». 
В данном случае речь идет о господине Гире, 
который посылал людям по почте коробку 
красок по цене сто франков, в то время как в 
действительности она стоила намного дешев-
ле. Это не является мошенничеством, т. к. он 
не обманывал людей. Однако посредством ис-
пользования оксюморона «escroquerie légale» 
(правовая афера) полицейский выражает свое 
отрицательное отношение к этой затее.

3. Тропы: метафора и метонимия.
Метафора и сравнение очень часто 

используются Ж. Сименоном для создания од-
них и тех же образов, и различие между ними 
в основном оказывается формальным и зача-
стую заключается лишь в наличии или отсут-
ствии союза «comme» (как, как будто).

В романах Ж. Сименона встречаются 
сравнения внешнего вида персонажа с адвока-
том, например, в «Ранчо Кобыла потерялась» 
(«La Jument-Perdue»): Andy Spencer arrive en 
auto quelques heures après que le journal a paru, 
portant, comme un avocat, une grosse serviette 
sous le bras. Il n’a déjа plus rien d’un propriétaire 
de ranch (Энди Спенсер приезжает на маши-
не несколько часов после того, как газета ис-
чезла, однако, как юрист, с большим опытом. 
Он уже не владелец ранчо). В данном случае 
речь идет о чисто внешнем сходстве героя с 
адвокатом, однако последняя фраза сообщает 
и о неких внутренних, психологических из-
менениях. Сравнение, в частности, указывает 
на то, что Энди Спенсер намерен бороться за 
ранчо до последнего, подобно тому, как адво-
кат защищает интересы своего клиента в суде.

В романе «Рука» («La main») суще-
ствительное «avocat» (адвокат) употреблено 
как прилагательное в функции именной части 
составного сказуемого: J’étais moi-même, très 
avocat, parlant avec précision (Я сам был очень 
хорошим адвокатом, говоря с точностью). Вы-
ражение «très avocat» указывает на его жела-
ние оправдаться с моральной точки зрения,  
т. к. фактически он не виновен в смерти сво-
его друга. 

Ж. Сименон часто использует такую 
выразительную метонимию, созданную по 
принципу «действие результат», как «les effets 
de manches» (части тела или одежды), в част-
ности, в романах «В случае несчастья» («En 
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cas de malheur») и «Письмо следователю» 
(«Lettre а mon juge»). В последнем романе 
адвокат подсудимого также характеризуется 
как «la plus fameuse «gueule» du Palais» (самая 
знаменитая морда суда). Данные метонимии, 
обозначающие деятельность адвокатов суще-

ствительными со значением «часть тела или 
одежды», используются для указания на ее по-
казной характер, на стремление воздейство-
вать не столько на разум или совесть присяж-
ных, сколько на их взгляд и слух.

Литература
1. Афинская З. Н. Диалог: лингвистические и методические аспекты. М.: Изд-во МГУ, 1992. 80 с.
2. Банникова И. А. О стилистическом контексте детектива и методах его исследования и прило-
жения. М.: Флинта, 2002. 172 с.
3. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / пер. с нем. И. Добронравова и Д. Лахути; под 
общ. ред. и предисл. В. Ф. Асмуса. М.: Наука, 1958 (2009). 133 с.
4. Макаров М. Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе. Тверь: Тверской гос. ун-т, 
1998. 200 с.
5. Степанов Ю.С. Доказательство и аксиоматичность в стилистике: Метод Л. Шпицера // Вестник 
МГУ. Сер. 7. 1962. № 5. С. 43–50. 
6. Сухих С. А., Зеленская В. В. Прагмалингвистическое моделирование коммуникативного про-
цесса. Краснодар: Изд-во КубГУ, 1998. 160 с.
7. Molinié G. Éléments de stylistique française. Paris: PUF, 2005. 330 с.
8. Tout Simenon T 3. Paris: Editions Omnibus, 2002. 896 с. 
9. Tout Simenon T 5. Paris: Editions Omnibus, 2002. 864 с.
10. Tout Simenon T 8. Paris: Editions Omnibus, 2002. 832 с. 
11. Tout Simenon T 14. Paris: Editions Omnibus, 2003. 896 с. 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

206

Статья посвящена рассмотрению ос-

новных ценностей американского общества, 

нашедших свое отражение в публичных вы-

ступлениях президентов разных периодов, в 

частности, Кеннеди, Клинтона, Обамы. Про-

веденный анализ показал стабильность таких 

ценностей, как успех, равенство возможно-
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Национальные особенности восприя-
тия и языкового представления реалий жиз-
ни во всех ее областях определяют сходства 
и различия между лингвокультурами. Не яв-
ляется исключением политическая сфера 
употребления языка, особенности которой 
обусловлены историческими условиями об-
разования политической культуры того или 
иного общества и национальной ментально-
стью. При анализе публичных выступлений 
политических деятелей разных стран можно 
выделить черты, которые характерны только 
для определенного национального дискурса.

Изучая феномен национально-куль-
турной специфики языка политических вы-
ступлений, Н. В. Сальникова [1] делает вывод 
о том, что национально-культурное своеобра-
зие коммуникации выражается в определен-
ном этноспецифическом наборе языковых 
средств, служащим отражением ментальных 
установок, схем поведения, ценностных до-
минант, фреймов, всего того, что «делает 
один этнос, лингвокультуру, отличной от дру-
гой. В политическом дискурсе, в свою оче-
редь, обращение к ценностям культуры как 

важным составляющим духовной жизни наро-
да происходит неизбежно, поскольку помога-
ет в достижении поставленных политических 
целей. С одной стороны, речь политического 
деятеля отражает настроения общества и ин-
тересы аудитории» [1, c. 76]. С другой сторо-
ны, «выступление политика-ритора с опорой 
на национально-культурные ценности народа 
оказывает влияние на формирование обще-
ственного мнения, усиливая необходимые для 
реализации политического курса обществен-
ные настроения» [1, c. 78].

Говоря в нашем исследовании о на-
ционально-культурных ценностях американ-
ского общества, мы опираемся на класси-
фикацию первичных ценностей, выделенных  
Э. Стилом и Ч. Риддингом на основе изучения 
публичных речей [6].

1. Achievement and success. Историче-
ски обусловленная ценность американского 
общества. Поскольку люди, приезжавшие на 
новые земли в поисках лучшей жизни, не име-
ли ни стартового капитала, ни связей, успех 
в этой стране измеряется властью, статусом, 
богатством и имуществом. Успех подразуме-
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вает постоянную работу, направленную на 
продвижение вперед. В условиях зарождав-
шегося государства это была единственная 
возможность добиться чего-то и преуспеть, 
поэтому данные ценности закрепились в об-
ществе и, как следствие, в языке.

«We set sail on this new sea because there 
is new knowledge to be gained, and new rights to 
be won, and they must be won and used for the 
progress of all people» [5]. Мы отправляемся в 
дальнее плавание, потому что есть знания, ко-
торые мы приобретем, и права, которые необ-
ходимо получить, и мы их получим и направим 
полученные блага на развитие общества. 

«To be successful, this national program 
will need the broad-based support of all the 
American people. Parents and children, churches 
and synagogues, colleges and universities and 
the potential providers and the beneficiaries of 
our services. In this vision of national service, 
everyone is a partner. And that includes, of 
course, the business community in this country» 
[4]. Для того, чтобы стать успешной, данная 
национальная программа нуждается во все-
объемлющей поддержке всего американского 
народа. Родители и дети, церкви и синагоги, 
колледжи и университеты – потенциальные 
поставщики наших услуг. В этом видении на-
ционального обслуживания все – компаньо-
ны. Это, конечно, включает и деловые круги 
нашей страны.

«The shadow of crisis has passed, and the 
State of the Union is strong. At this moment – with 
a growing economy, shrinking deficits, bustling 
industry, and booming energy production – we 
have risen from recession freer to write our own 
future than any other nation on Earth. It’s now 
up to us to choose who we want to be over the 
next fifteen years, and for decades to come» 
[2].Тень экономического кризиса прошла, и 
положение страны крепкое. В этот момент –  
с растущей экономикой, сокращением дефи-
цита, оживленной промышленностью и увели-
чением производства энергии – мы поднялись 
из рецессии свободными, чтобы творить наше 
общее будущее и делать это лучше, чем любая 
другая нация на Земле. Теперь мы должны вы-
брать, кем мы хотим быть в течение ближай-
ших пятнадцати лет и на десятилетия вперед.

Change and progress. Изменения неиз-
бежны, прогресс ведет к успеху. Новое всегда 
лучше, чем предыдущее. Данные ценности яв-
ляются логическим результатом предыдущих, 
т. к. постоянная усердная работа неизбежно 

приводит к изменениям, причем изменениям 
в лучшую сторону.

«I am therefore transmitting to the 
Congress a new Manpower Development and 
Training program, to train or retrain several 
hundred thousand workers, particularly in 
those areas where we have seen chronic 
unemployment as a result of technological 
factors in new occupational skills over a four-
year period, in order to replace those skills made 
obsolete by automation and industrial change 
with the new skills which the new processes 
demand» [5]. Поэтому я поручаю Конгрессу 
новую программу по развитию трудовых ре-
сурсов, направленную на обучение несколь-
ких сотен рабочих (особенно в тех областях, 
в которых наблюдается постоянная безрабо-
тица в течение четырехлетнего периода по 
причине технологических факторов) для того, 
чтобы заменить устаревшие из-за изменений 
в промышленности навыки на новые, которые 
требует прогресс. 

«More important, I think we all agree 
that we have to change the way the government 
works. Let’s make it smaller, less costly, and 
smarter; leaner, not meaner» [4]. Наиболее важ-
но – и я думаю, что все мы согласимся – то, 
что мы должны изменить механизм работы 
Правительства. Давайте уменьшим его, доба-
вим интеллекта и сделаем менее дорогостоя-
щим, экономным, но не скупым. 

«I believe that as hard as it will be, the 
change we need is coming. That’s the promise 
we need to keep. That’s the change we need right 
now. So let me spell out exactly what that change 
would mean if I am President. Change means a 
tax code that doesn’t reward the lobbyists who 
wrote it, but the American workers and small 
businesses who deserve it» [3]. Я верю, что как 
бы тяжело ни было, изменения, которые нам 
так нужны, уже начались. Это обещание, ко-
торое нам нужно сдержать. Это изменения, 
которые нужны нам прямо сейчас. Итак, по-
звольте мне сформулировать точно, что эти 
изменения будут означать, если я буду прези-
дентом. Изменения означают тот Налоговый 
кодекс, который будет выгоден не для лобби-
стов, писавших его, а для американских ра-
бочих и мелких предприятий, которые этого 
заслуживают. 

Ethical equality. Все люди равны ду-
ховно и в возможностях, которыми облада-
ют независимо от пола, расы, возраста, сек-
суальной ориентации и т. д. – это еще одна 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

208

ценность американского общества, зародив-
шаяся во времена освоения новых земель. 
Как известно, за открытием Америки после-
довала колонизация этих земель выходцами 
практически со всего мира, которые вынуж-
дены были мирно сосуществовать на новой 
территории. Стоит отметить, однако, некото-
рые «двойные стандарты» функционирования 
данной ценности.

«I believe in an America where the 
separation of church and state is absolute –  
where no Catholic prelate would tell the 
President (should he be Catholic) how to act, and 
no Protestant minister would tell his parishioners 
for whom to vote – where no church or church 
school is granted any public funds or political 
preference – and where no man is denied public 
office merely because his religion differs from 
the President who might appoint him or the 
people who might elect him» [5]. Я верю в Аме-
рику, в которой государство и церковь разде-
лены, где никакой католический священник 
не будет указывать президенту (даже если он 
католик), как действовать, где никакой ми-
нистр-протестант не скажет прихожанам, за 
кого голосовать, где никакой церкви или цер-
ковно-приходской школе не предоставляют 
государственных фондов или политических 
предпочтений, где никакое государственное 
учреждение не откажет человеку, религия ко-
торого отличается от веры президента, в пра-
ве выбрать его или быть выбранным им. 

«The issue is not whether there should 
be homosexuals in the military. Everyone 
concedes that there are. The issue is whether 
men and women who can and have served with 
real distinction should be excluded from military 
service solely on the basis of their status. And 
I believe they should not» [4]. Проблема не в 
том, должны ли быть гомосексуалисты в во-
оруженных силах. Каждый признает, что они 
есть. Проблема заключается в том, должны ли 
мужчины или женщины, которые могут слу-
жить и служили, быть исключены из военной 
службы исключительно по причине их стату-
са. Я думаю, такого не должно быть. 

«I love this country, and so do you, and 
so does John McCain. The men and women who 
serve in our battlefields may be Democrats and 
Republicans and Independents, but they have 
fought together and bled together and some died 
together under the same proud flag. They have 
not served a Red America or a Blue America – 
they have served the United States of America. 

But what the people heard instead – people of 
every creed and color, from every walk of life –  
is that in America, our destiny is inextricably 
linked. That together, our dreams can be one» 
[3]. Я люблю эту страну так же, как и вы, 
как и Джон Маккейн. Мужчины и женщины, 
служившие на полях наших сражений, могут 
быть демократами, республиканцами или мо-
гут быть независимыми, но они вместе боро-
лись и вместе проливали кровь, а некоторые 
умерли вместе под одним гордым флагом. 
Они не служили Красной Америке или Синей 
Америке – они служили Соединенным Штатам 
Америки. То, что люди слышали вместо это-
го – люди любого вероисповедания и цвета 
кожи, во всех сферах жизни – это то, что в 
Америке наши судьбы неразрывно связаны и 
что вместе наши мечты могут быть одной, об-
щей мечтой.

Effort and optimism. Упорный труд и 
стремление – ключ к успеху. Только тот, кто 
усердно работает и никогда не сдается, может 
исполнить «американскую мечту».

«We cannot afford to waste idle hours 
and empty plants while awaiting the end of the 
recession. We must show the world what a free 
economy can do--to reduce unemployment, 
to put unused capacity to work, to spur new 
productivity, and to foster higher economic 
growth within a range of sound fiscal policies and 
relative price stability» [5]. Мы не можем позво-
лить себе пустые заводы и потратить впустую 
часы без работы, ожидая конца рецессии. Мы 
должны показать миру, что свободная эконо-
мика может сделать: уменьшить безработицу, 
использовать все возможности для работы, 
поощрить новую производительность и спо-
собствовать более высокому экономическому 
росту в диапазоне разумной налоговой поли-
тики и относительной стабильности цен. 

«Beyond that, my fellow citizens, the 
future is up to us. Our Founders taught us that 
the preservation of our liberty and our Union 
depends upon responsible citizenship. And 
we need a new sense of responsibility for a 
new century. There is work to do, work that 
Government alone cannot do: teaching children 
to read, hiring people off welfare rolls, coming 
out from behind locked doors and shuttered 
windows to help reclaim our streets from drugs 
and gangs and crime, taking time out of our own 
lives to serve others» [4]. Кроме того, мои со-
граждане, будущее в наших руках. Наши ос-
нователи учили нас, что сохранение нашей 
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свободы и нашего единства зависит от нашей 
ответственности. И это нам необходимо для 
нашего будущего. Необходимо выполнить 
огромную работу, которую правительство не 
может сделать в одиночку: обучение детей чте-
нию, нанять всех безработных, прячущихся за 
закрытыми дверями, чтобы помочь очистить 
наши улицы от наркотиков и банд, которые за-
бирают наши жизни, чтобы услужить другим. 

«This is our time to answer the call that so 
many generations of Americans have answered 
before – by insisting that by hard work, and by 
sacrifice, the American Dream will endure» [3]. 
Это наше время, чтобы ответить на вызов, на 
который многие поколения американцев от-
ветили раньше, настаивая на том, что благо-
даря тяжелому труду и самопожертвованию, 
американская мечта выстоит.

Value of the individual. У каждого есть 
права. Успех происходит на уровне личности. 
В отличие от русской культуры, где традици-
онно ценилась общинность, а общественное 
имело приоритет по сравнению с личным, 
американское общество высоко ценит именно 
индивидуальность и собственные достижения. 
При этом важно отметить, что люди не долж-
ны бороться за свои права, потому что пра-
вительство должно защищать права человека. 

«Nor am I here to present a new military 
doctrine, bearing any one name or aimed at 
any one area. I am here to promote the freedom 
doctrine» [5]. Я здесь не для того, чтобы пред-
ставлять новую военную доктрину под любым 
названием или нацеленную на любую область.  
Я здесь, чтобы провозгласить доктрину свободы. 

«The preeminent mission of our 
new Government is to give all Americans 

an opportunity, not a guarantee but a real 
opportunity, to build better lives» [3]. Выдаю-
щаяся миссия нашего нового правительства 
состоит в том, чтобы дать всем американцам 
возможность – не гарантию, а реальную воз-
можность – построить лучшую жизнь. 

«I meet them everywhere I go, young 
people involved in the project of American 
renewal; not only those who have signed up to 
fight for our country in distant lands, but those 
who are fighting for a better America here at 
home, by teaching in underserved schools, or 
caring for the sick in understaffed hospitals, or 
promoting more sustainable energy policies in 
their local communities» [3]. Я встречаю их 
везде, куда иду, молодых людей, которые уча-
ствуют в программе обновления Америки; не 
только тех, кто воюет за нашу страну в даль-
них странах, но и тех, кто борется за будущее 
Америки здесь, дома, работая в малобюджет-
ных школах, или заботясь о больных в госпи-
талях с недостатком рабочих рук, или пропа-
гандируя улучшения в политике, энергетике,  
в своих общинах. 

Как видно из приведенных примеров, 
национально-культурные ценности американ-
ского общества прослеживаются в языке пу-
бличных выступлений Дж. Кеннеди, Б. Клин-
тона и Б. Обамы и являются характерными 
признаками данного лингвокультурного со-
общества. Американские политические рито-
ры акцентируют внимание на необходимости 
изменений, которые приводят к успеху; под-
держивают равенство индивидов и встают на 
защиту прав человека, что четко прослежива-
ется в текстах их речей. 
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В статье рассматриваются фразеоло-

гические единицы английского языка, содер-

жащие этнонимический компонент. Ставится 

задача выявить, рассмотреть и проанализиро-

вать фразеологизмы-этнонимы, обладающие 

языковым кодом в лексико-семантическом 
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Исследования языковых процессов в 
свете антропологической парадигмы приоб-
ретают в последнее время все большую акту-
альность. Современная лингвистика уделяет 
повышенное внимание коммуникативной де-
ятельности с учетом человеческого фактора, 
включая языковую личность с его сознанием, 
мышлением и духовным миром в описании 
языковых механизмов.

Анализ этнонимов в составе фразе-
ологических единиц (ФЕ) дает существенные 
результаты в выявлении языкового кода в лек-
сико-семантическом пространстве языка и 
национального образа мира в лингвокультуре 
в силу того, что наиболее рельефно отражают 
национально-культурную специфику этносов 
и представляют собой антропологический код 
лингвокультуры. С целью выявления элемен-
тов языкового кода в лексико-семантическом 
пространстве английского языка и установле-
ния специфики национального образа мира 
англичан нами проведен анализ английских 
фразеологизмов-этнонимов, предуцирующих 
определенные качества той или иной нации и 
народу.

Рассмотрев семантические структуры 
106 английских фразеологизмов-этнонимов, 

обладающих языковым кодом, мы зафиксиро-
вали больше всего ФЕ с этнонимными компо-
нентами «Dutch» – голландский, «Chinese» –  
китайский, «Indian» – индийский, «Irish» – 
ирландский, «American» – американский 
и «French» – французский. Другие этноним-
ные компоненты также встречаются в составе 
фразеологизмов, однако они немногочислен-
ны. Это такие компоненты как «Greek», «Jew», 
«Scotch», «Spanish», «Arab», «German», «Italian», 
«Ethiopian», «Norwegian» «Swiss», «Tartar», 
«British». Рассмотрим некоторые из них.

Во фразеологические словари включе-
ны 16 ФЕ, отражающие только отрицательные 
качества этнонима «Chinese»: 

1) Chinese accounting – подтасовка 
цифр, фальшивое счетоводство;

2) Chinese attack – ложное, демонстра-
тивное наступление;

3) Chinese copy – китайская подделка;
4) Chinese whispers – «испорченный 

телефон»;
5) Chinese compliment – притворное 

внимание;
6) Chinese puzzle – неразрешимая за-

гадка;
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7) Chinaman’s nightmare – хаос, буря 
смешенных чувств;

8) Chinese landing – посадка на одно 
колесо;

9) Chinese ace – некомпетентный пилот;
10) Chinese home run – baseball slang,  

a home run gained with little skill, by chance;
11) Chinese basket – basketball slang,  

a shot that enters the basket from the bottom of 
the cylinder before dropping back through;

12) Chinese fire drill – суматоха, пол-
ный беспорядок;

13) Chinese tobacco – опиум;
14) China white – сильный синтетиче-

ский наркотик;
15) to play someone for a Chinaman – 

обращаться как с дураком;
16) to have a Chinaman’s chance – 

очень маленький шанс [1].
Во ФЕ 1–5 внимание акцентируется на 

таком отрицательном качестве, как ложный, 
искусственный, поддельный. Во ФЕ 6–7 китай-
ской культуре приписывается запутанность, 
неразборчивость, парадоксальность. ФЕ 8–12 
свидетельствуют о бытующем мнении, соглас-
но которому китайцы не обладают должным 
профессионализмом. Помимо неодобряемых 
моральных качеств, иностранцу приписывает-
ся склонность к разнообразным человеческим 
порокам, таким как употребление наркотиче-
ских средств – ФЕ 13–14. Во ФЕ 15 описы-
ваемая нация рассматривается как неуклю-
жая, несообразительная, обладающая низким 
уровнем интеллекта. ФЕ 16 свидетельствует 
о том, что из-за вышеперечисленных качеств 
чужаки вынуждены жить в бедности и иметь 
низкий социальный статус, оставаться неудач-
никами, нежеланными гостями в обществе.

Во фразеологические словари включе-
но 12 ФЕ, 11 из которых отражают отрица-
тельные качества этнонима «Indian» и один 
нейтральный фразеологизм: 

1) to get one’s Indian/Irish/Dutch up – to 
display extreme anger, rage, to become violent;

2) Indian gift – a present for which an 
equivalent return is expected; a gift that is given 
and then asked for back;

3) Indian list (informal, in Canada) – a list 
of persons to whom spirits may not be sold;

4) to see Indians – to become intoxicated, 
drunk;

5) play/do the sober Indian – to abstain 
from drinking in a company engaging in drinking 
liquor;

6) Indian hay/grass – slang, marijuana, 
«weed»;

7) Indian meal – simple corn meal;
8) good Indian – joc., obs., dead Indian;
9) Indian sign – a magic spell designed 

to place the victim in one’s power or bring him 
bad luck;

10) to hang an Indian sign on someone – 
to get the better of, to leave marks of battle upon;

11) а wooden Indian – человек с непро-
ницаемым лицом, молчаливый и замкнутый 
человек;

12) Indian Summer – бабье лето [2].
ФЕ 1 показывает индийцев с нега-

тивной стороны как гневливых и раздражи-
тельных людей. ФЕ 2–3 свидетельствуют о 
бытующем мнении, что эта нация делает все 
только ради своей выгоды. Во ФЕ 4–7 очевид-
но восприятие индийцев как нации, невоздер-
жанной в принятии алкоголя и наркотических 
веществ и в целом – отношение к ним как к 
людям второго сорта. ФЕ 8 также отражает 
негативное отношение к данному этносу. ФЕ 
9–10 акцентирует внимание на том факте, что 
индийцы известны не только своими знания-
ми в медицине, но также сведущи в магии и 
заклинаниях. ФЕ 12 также свидетельствует о 
существовании стереотипов, касающихся ха-
рактера индийцев. ФЕ 12 свидетельствует о 
жарком климате в Индии.

Во фразеологические словари включе-
но 11 ФЕ, отражающих только отрицательные 
качества этнонима «Irish»: 

1) to get one’s Irish up – to display 
extreme anger, rage, to become violent [3];

2) to arouse smb`s Irish – разгневать;
3) to weep Irish – проливать крокодило-

вы слезы [1];
4) Irish button – slang, syphilis;
5) Irish spoon – a synonym for being 

raped, usually violently from behind by a drunk 
Irishman;

6) Irish Lottery – having sex without a 
condom or other form of birth control;

7) Irish hint – a very broad, obvious hint;
8) Irish hoist – coll., obs., an awkward fall;
9) Irish lemons – coll., a fake copy;
10) Irish pendant – Naut., a piece of rope 

hanging loose;
11) Irishman’s hurricane – Naut., dead 

calm [2].
Во ФЕ 1–3 ирландцы предстают как 

эмоциональная нация, подверженная вспыш-
кам раздражения, гнева или бурным проявле-
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ниям радости. ФЕ 4–6 отражает сексуальную 
раскованность данной нации и в некоторой 
степени невоздержанность. ФЕ 7–11 носят 
характер чего-то неправильного, ложного,  
в связи с чем, ирландскому народу приписы-
ваются такие черты как неловкость, парадок-
сальность и т. д. ФЕ 3 указывает на неискрен-
ность ирландцев.

Во фразеологические словари включе-
ны 6 ФЕ, 5 из которых отражают отрицатель-
ные качества этнонима «French», а 1 имеет 
положительное значение:

1) French leave – уйти не попрощав-
шись; распорядиться не своими вещами;

2) French furlough – отсутствие в ча-
сти без разрешения и ведома; офицерского 
состава;

3) Excuse my French – простите мой 
французкий;

4) French postcard – непристойная от-
крытка;

5) French letter – slang, a condom;
6) French politeness – французская 

вежливость;
7) French pleat/roll – женская прическа, 

когда волосы уложены на затылке в пучок ци-
линдрической формы;

8) French seam – шов, при котором 
края материала аккуратно скрыты;

9) French toast – французский тост [1].
ФЕ 1–4 акцентируют внимание на та-

ких отрицательных качествах, как грубость, 
невежливость. Такое представление, как 
правило, связано с незнанием иностранца-
ми принятых правил этикета. ФЕ 5 отражает 
склонность к разнообразным человеческим 
порокам, например, сексуальной невоздер-
жанности. ФЕ 6 свидетельствует о природной 
вежливости и утонченности французов. ФЕ 7–9  
не несут в себе отрицательного или положи-
тельного значения, так как не отражают отно-
шения к другой культуре, а лишь описывают 
явления, присущие французской культуре в 
сфере кухни и моды.

Фразеологизмы с другими этноним-
ными компонентами не так многочисленны, 
но мы зафиксировали, что они отражают либо 
отрицательные качества иностранцев, либо 
ироничное отношение к их традициям и об-
разу жизни.

Во фразеологических словарях зафик-
сированы 6 ФЕ, из которых 4 ФЕ отражают 
отрицательные качества этнонима «Greek»,  
а 2 имеют положительную коннотацию: 

1) It is a case of Greek meeting Greek – 
схватка равных;

2) When Greek meets Greek (then comes 
the tug of war) – когда встречаются достойные 
соперники, большого сражения не миновать;

3) At/on the Greek calends – «до грече-
ских календ», никогда;

4) Beware of Greeks bearing gifts – не 
доверяй врагам;

5) Merry/mad Greek – весельчак, весе-
лый собутыльник, гуляка;

6) It is a Greek to me – совершенно не-
понятно [1].

Данные фразеологизмы показывают 
отношение к грекам как к воинственной нации, 
так как история Греции богата рассказами о 
различных сражениях. Так ФЕ 1–2 отражают 
отношение к грекам как к достойным воинам. 
ФЕ 3–4 отсылают нас к легенде о Троянском 
коне и таким образом греки воспринимаются 
как люди, способные на обман или хитрость. 
Также ФЕ 5 свидетельствует о том, что греки 
воспринимаются как веселые, любящие шумно 
погулять люди. ФЕ 6 показывает, что для ан-
глоговорящих людей греческая культура явля-
ется чем-то чужим и непонятным. 

Из фразеологических словарей нами 
были отобраны 4 ФЕ, содержащие в себе эт-
нонимный компонент «Jew», предуцирующие 
только отрицательные качества данной нации: 

1) The wandering Jew – вечный скиталец;
2) Jew`s eye – сокровище; то, чем дей-

ствительно следует дорожить;
3) Jew-bail – недостаточное поручи-

тельство, недостаточный залог;
4) Tell it to the Jews – расскажи кому 

другому [2].
ФЕ 1 показывает историческую тради-

цию евреев совершать паломничества. ФЕ 2 
отражает бережливость евреев. ФЕ 3–4 ука-
зывает на стереотип о ненадежности и хитро-
умности еврейский нации.

Во фразеологических словарях зафик-
сированы 4 ФЕ, отражающие только отрица-
тельные качества этнонима «Scotch»:

1) Scotch answer – ответ в форме во-
проса;

2) To go Scott – выйти сухим из воды; 
3) A Scotch marriage – шотландский 

брак, брак без соблюдения формальностей;
4) Scotty – сердитый, злой, взбешен-

ный [1].
ФЕ 1–3 отражают такие отрицатель-

ные качества, как стремление обойти прави-
ла, увильнуть от ответа и всячески схитрить. 
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ФЕ 4 показывает шотландцев как вспыльчи-
вых, раздражительных людей.

Во фразеологических словарях зафик-
сированы 4 ФЕ, характеризующие этноним 
«Spanish», 2 из которых имеют положитель-
ную коннотацию:

1) Spanish money – одни только слова;
2) To walk Spanish – вести, взяв за ши-

ворот [1];
3) Spanish Eyes – dark, sexy eyes that 

Hispanic women have.
4) Spanish lover – refer to that South-

European guys that are quite good with women [3].
ФЕ 1 отражает отношение к испанцам 

как к несерьезным людям, способным много 
говорить не по делу. ФЕ 2 показывает, что ис-
панцы очень темпераментны и вспыльчивы. 
ФЕ 3–4 свидетельствуют о существующих сте-
реотипах, касающихся испанской внешности 
и испанского поведения по отношению к про-
тивоположному полу.

Во фразеологических словарях мы за-
фиксировали 2 ФЕ, отражающие только отри-
цательные качества этнонима «Arab»:

1) the Arab of the gutter – уличный маль-
чишка, дитя улицы, беспризорник;

2) Arab crime – A slang term for marijuana, 
due to how it always gets you stoned [1].

Данные фразеологизмы показывают, 
что эта нация, по сложившемуся мнению,  
склонна к злоупотреблению наркотиками,  
и это в целом отражает негативное отноше-
ние к арабам.

В ходе нашего исследования были за-
фиксированы 3 ФЕ, отражающие качества эт-
нонима «Italian»:

1) Italian briefcase – a large paper 
shopping bag.

2) Italian doorbell – when you don’t 
feel like getting out of the car to ring a doorbell 
because you’re Italian and lazy, so you just toot 
the horn twice and hope for a response.

3) Italian mother – a woman of Italian 
heritage who has 3 or more kids, each with no less 
than 9 names each (not including the surname). 
Usually tries to force feed everyone who walks 
through the door of her house, exclaiming how 
they don’t eat well at home and look too thin [2].

ФЕ 1 показывает, что итальянцы лю-
бят ходить за покупками. ФЕ 2 отражает та-
кую негативную черту итальянцев, как лень, 
а ФЕ 3 указывает на противоположную черту 
итальянского характера – чрезмерную актив-
ность и эмоциональность.

Во фразеологических словарях мы за-
фиксировали 2 ФЕ, отражающие только отри-
цательные качества этнонима «Turk»:

1) To turn/become Turk – стать раздра-
жительным, высокомерным, жестоким;

2) Little/young Turk – непослушный ре-
бенок [1]. 

Во фразеологические словари вклю-
чен 1 этноним с компонентом «German»:

German goiter – joc., slang, a fat belly 
caused by excessive beer drinking [2].

Данный этноним отражает любовь 
немцев к пиву, которая известна по всему 
миру.

Во фразеологические словари вклю-
чен 1 этноним с компонентом «Ethiopian»:

Can the Ethiopian change his skin? – 
горбатого могила исправит [1];

ФЕ акцентирует внимание на том, тем-
нокожий человек ничего не сможет сделать 
для изменения цвета кожи.

Во фразеологические словари вклю-
чен 1 этноним с компонентом «Norwegian», 
отражающий уважительное отношение к 
скандинавским народам:

Norwegian – completely incredibly 
person who’s mental capacities far beyond that 
of any other human. A person who is intellectual, 
funny, pretty, social, but still isn’t bragging about 
it [3].

Во фразеологические словари вклю-
чен 1 этноним с компонентом «Tartar», име-
ющий отрицательное значение:

To catch a Tartar – найти неожиданные 
неприятности [1].

Во фразеологические словари вклю-
чен 1 этноним с компонентом «Swiss», имею-
щий отрицательное значение:

More holes than Swiss cheese [3].
Во фразеологические словари вклю-

чен 1 этноним с компонентом «British»:
British treasure note – одеяло (воен. 

жаргон) [1].
Здесь прилагательное «британский» 

носит значение «большой», «грандиозный». 
Видимо, основанием для возникновения это-
го фразеологизма послужил большой размер 
британских банкнот.

Таким образом, анализ фразеологиче-
ских единиц английского языка, показал, что 
чужаки (иностранцы) чаще всего воспринима-
ются как обладатели отрицательных качеств.
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Возникновение и стремительное раз-
витие информационных технологий и, в боль-
шей степени, появление интернета привели к 
заметным изменениям в языковой среде. Они 
столь масштабны и глобальны, что некоторые 
лингвисты говорят о возникновении сетевого, 
или электронного языка. Английский лингвист 
Д. Кристалл в книге «Языковая революция» 
одним из важнейших факторов, которые при-
вели к революционным преобразованиям в 
языке, назвал именно возникновение Интер-
нета [10].

На современном этапе развития язы-
кознания одной из наиболее актуальных об-
ластей лингвистики становится изучение 
особенностей коммуникации в интернете. 
Возрастающая роль интернета в социальной 
интеракции заставляет лингвистов обратить 
внимание на особенности языкового общения 
в этой компьютерной сети. Мировая инфор-
мационная компьютерная сеть, изначально 
создававшаяся лишь для информационных 
целей, в связи с глобализацией и экспонент-
ным увеличением числа пользователей стала 

в последнее время неразрывно связана со 
всем сторонами жизни людей. Интернет – это 
не только массивный и удобный источник ин-
формации, но и наиболее популярное сред-
ство коммуникации. Изменения в языке под 
влиянием интернета происходят на различных 
языковых уровнях. 

Современная лингвистика обращает-
ся к любому языковому материалу как части 
определенного дискурса. Тексты, функциони-
рующие в интернете, не являются исключени-
ем, т. е. составляют интернет-дискурс со сво-
ими правилами речевого поведения.

В данной статье мы рассматриваем 
место интернет-дискурса в дискурсивной па-
радигме, а также его коммуникативно-праг-
матические особенности.

Под интернет-дискурсом в данной 
работе мы подразумеваем лингвистическую 
категорию, сочетающую в себе признаки лич-
ностно ориентированного и статусно ори-
ентированного дискурса, т. к. интернет-ком-
муникация может быть либо личностно 
ориентированной (переписка по электронной 
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почте), либо статусно ориентированной (кон-
ференции с разнообразным тематическим 
наполнением: наука, медицина, политика, 
развлечения и др.). Таким образом, исходя из 
определения Е. Н. Галичкиной, мы определяем 
интернет-дискурс как «совокупность текстов, 
реализованных в искусственно созданном 
коммуникативном пространстве, предпола-
гающем дистантное интерактивное общение 
виртуальных коммуникантов» [3, с. 56]. Ин-
тернет-дискурс содержит в себе признаки 
всех видов институционального дискурса, но, 
по сути, не может в полной мере отождест-
влен с каким-либо из них: практически все 
типы институционального дискурса находят 
отражение в жанрах интернет-коммуникации. 

Интернет-коммуникация встраивается 
в многомерное общение, которое осущест-
вляется средствами массовой информации. 
Однако там, где массовая информация пред-
ставляет собой общение социально фикси-
рованного адресанта сообщения и неопреде-
ленного адресата, что является основанием 
причисления масс-медиа к типам институци-
онального дискурса, интернет-дискурс под-
разумевает также и возможность общения и 
взаимодействия участников дискурса. Сле-
довательно, контрастирование институцио-
нального и личностного дискурса в случае с 
интернет-коммуникациями является нереле-
вантным [2, с. 33]. 

Являясь искусственно созданной ком-
муникативной средой, интернет- дискурс ус-
ловен и не имеет временных и пространствен-
ных границ. Благодаря подобным свойствам, 
появляется возможность для общения двух и 
более собеседников в единый момент време-
ни из любых точек мира, что вызывает «раз-
мывание» государственных, национальных, 
экономических, политических и культурных 
границ. Виртуальное пространство, таким 
образом, реорганизуется и предстает в виде 
множества сетевых образований, где «соби-
раются» участники интернет-дискурса – чаты, 
форумы, социальные сети и т. д. 

В интернет-дискурсе языком общения 
зачастую выступает английский. В этом слу-
чае огромное значение, по нашему мнению, 
имеет интернациональность аудитории. Ведь 
для одних пользователей английский является 
родным язык, для других же – вторым языком, 
языком-посредником. Конечно же, общение 
в интернете представлено на всех языках, 

однако именно на английском «говорит» ин-
тегральная часть интернет-пользователей. Та-
ким образом, общепризнанным «фаворитом» 
интернет-общения, несомненно, является ан-
глийский язык, в связи с чем пользователи, не 
владеющие им, по сути, лишены львиной доли 
огромных массивов информации, представ-
ленной в глобальной сети.

Специфической характеристикой 
интернет-дискурса является использование 
особого рода сигналов – электронных сигна-
лов коммуникации. Интернет-коммуникация 
открывает новое измерение в человеческом 
общении, что обусловливается такими тех-
ническими характеристиками современных 
компьютеров или устройств с доступом к ин-
тернету, как возможность хранения и быстрой 
передачи большого объема информации, ис-
пользование аудио- и видеоканалов общения, 
а также общение в режиме «онлайн», а имен-
но в непосредственном линейном контакте с 
адресатом [3, с. 55].

На основании утверждения системно-
го характера каждого из видов дискурса мож-
но заключить, что интернет-дискурс обладает 
специфическими системообразующими и кон-
ститутивными характеристиками, являясь со-
ставным элементом дискурсивной парадигмы.

Следующие характеристики дискур-
са, в частности интернет-дискурса, являются 
конститутивными: участники общения, стили, 
жанры, сферы и формы общения, коммуника-
тивная среда, временные и пространственные 
условия коммуникации, функции, мотивы, 
цели, стратегии, канал, режим, тональность, 
общения; тексты с невербальными включени-
ями и т. д. [5, с. 5].

Участниками интернет-коммуникации 
выступают не только обычные пользователи, 
в сфере интересов которых присутствуют 
сплошь обыденные вопросы и проблемы, за-
частую в общение включаются образованные 
люди с высшим образованием. В связи с этим 
выбор жанра интернет-коммуникации зависит 
от образовательного статуса ее участников. 
Например, дискуссии (аргументированные) 
по различным вопросам в рамках компьютер-
ной конференции по научной тематике требу-
ют определенного уровня эрудированности, 
осведомленности в проблематике.

В большинстве жанров интернет-ком-
муникации (чаты, форумы, Skype, WhatsApp, 
Viber и др.) можно проследить принципиаль-
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ное равенство все коммуникантов, а в ком-
пьютерных конференциях все же можно заме-
тить проявления статусного неравноправия.

Адресат коммуникации может быть 
либо конкретным, либо усредненным или не-
определенно-абстрактным. Особенность ин-
тернет-дискурса заключается в том, что этот 
неопределенно-абстрактный адресат, уча-
ствующий в коммуникации, имеет возмож-
ность в любой момент деанонимизировать-
ся. Помимо этого, в интернет-коммуникации 
можно выделить дополнительного участника 
общения (третья сторона), который занимает 
пассивную позицию, т. е. видит, воспринима-
ет сообщения, но не участвует). Таким обра-
зом, специфика интернет-общения сводится, 
помимо прочего, к высокой степени его про-
зрачности и проницаемости, под которой по-
нимается то, что адресатом, участником такой 
коммуникации может оказаться кто угодно. 

В своей основе интернет-коммуни-
кация – это виртуальное общение. Поэтому 
следует остановиться на рассмотрении соот-
ношении актуального и виртуального. Комму-
никация может осуществляться как с извест-
ными, так и неизвестными людьми. Реальное 
или актуальное общение – общение с реаль-
ными людьми (по телефону, в письмах и т. д.), 
с другой стороны, виртуальное – это общение 
с неопределенным человеком или группой 
лиц, с неизвестными, или воображаемыми, 
собеседниками. Такой тип коммуникации 
дополняет действительность и происходит в 
сознании человека, т. е. пересекается с по-
нятием «субъективный», с точки зрения ощу-
щения индивидуума, так как ощущения всег-
да субъективны. Но, как ранее упоминалось,  
в процессе интернет-общения неизвестный 
собеседник может стать известным отправи-
телю речи, в таком случае виртуальное обще-
ние станет актуальным [1, с. 79].

С точки зрения таких характеристик 
дискурса, как его ситуации и участники, ин-
тернет-коммуникация является сложной ком-
бинацией дискурсов: передача личной почты 
(бытовой дискурс), официальный обмен и за-
прос информации (деловой дискурс), обсужде-
ние научных вопросов в группах новостей или 
конференций (научный дискурс), рекламные 
баннеры и сайты (рекламный дискурс) и т. д.  
Интернет-дискурс содержит в себе признаки 
всех видов институционального дискурса, но 
полностью не принадлежит ни к какому из 

них: практически все типы институциональ-
ного дискурса находят отражение в жанрах 
интернет-коммуникации.

В понятие «интернет-дискурс» входят 
не только тексты об интернете, устройствах, 
имеющих доступ к глобальной компьютерной 
сети. Интернет-дискурс – это прежде всего 
общение, которое затрагивает тематические 
поля самого разнообразного спектра пробле-
матик, например, философия, спорт, религия, 
медицина, физика, музыка, мода и т. д.

Интернет-коммуникация отличается 
многогранностью, сочетая признаки, свой-
ственные другим видам коммуникации. По 
масштабности интернет-коммуникация имеет 
в себе черты массовой, даже превосходя ее 
(общение со всем миром), внутриличностной 
(общение между пользователем и компьюте-
ром) и групповой (общение в группах, чатах, 
форумах) [6, с. 56]. 

В отношении временного фактора ин-
тернет-коммуникации длительность коммуни-
кативного процесса может быть краткосроч-
ным (проверка электронной почты, получения 
сообщения), а также длительным и неограни-
ченным по времени (участие в прямых транс-
ляциях, стримах, конференциях).

С точки зрения способа контакта ин-
тернет-общение представляет опосредован-
ную коммуникацию, так как осуществляется 
с помощью технического средства (компьюте-
ра, планшета, телефона).

Относительно канала передачи и 
восприятия информации интернет-коммуни-
кация делится на актуальную (общение с ре-
альными людьми, знакомыми) и виртуальную 
(анонимное общение с неизвестными, вооб-
ражаемыми собеседниками).

Жанры в Интернет-дискурсе можно 
выделить на основании естественно сложив-
шихся форм общения. Наиболее очевидным 
является разделение жанров на несколько 
пар: устные (конференции и форумы) и пись-
менные (новостные сайты); диалогические 
(конференции, чаты и форумы) и монологиче-
ские (статьи, выпуски новостей и пр.); публич-
ные (ориентированные на массового адресата 
(новостные сайты, форумы, конференции) и 
непубличные (электронная почта и чаты).

Основные функции интернет-дискур-
са, в которых заключается его прагматиче-
ский потенциал, а также определяющий ос-
новные его цели, можно свести к следующим: 
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информативная, коммуникативная, репре-
зентативная, воздействующая, аттрактивная, 
персуазивная, суггестивная, манипулятивная 
[9, с. 20].

При устном общении наряду с языко-
выми средствами общения используются и не-
вербальные средства (мимика, жестикуляция, 
сопровождающие речь действия и молчание 
(игнорирование) как способ коммуникации). 
Поскольку интернет-общение в основе своей 
все же осуществляется в письменном (печат-
ном) виде, в переписках зачастую применя-
ются различные знаки (курсив, шрифтовое, 
рамочное выделение и др.).

В последнее время отмечается стре-
мительное движение от текстов буквенных к 
текстам, включающим видео- и аудиоэлемен-
ты. Мы также можем говорить и о текстовых 
вставках, существующих благодаря развитию 
креолизованных текстов. Креолизованные 
тексты включают в себя собственно буквен-
ные, образно-зрительные и образно-слуховые 
компоненты. Креолизованный текст имеет до-
полнения трех типов: картинки, аудио- и виде-
овставки [8, с. 166].

Участвуя в компьютерной коммуника-
ции, необходимо знать о том, что здесь, как 
и в любом общении, действуют определенные 
этические правила и нормы поведения, без 

соблюдения которых невозможны понимание 
и взаимодействие людей.

Этика в широком смысле слова пред-
ставляет собой совокупность принципов чело-
веческого поведения. Компьютерная этика –  
это совокупность принципов и правил пове-
дения людей, общающихся в компьютерной 
среде [7, с. 9]. 

В качестве основных коммуникатив-
но-прагматических признаков интернет-дис-
курса выделяются следующие: наличие элек-
тронного канала общения; виртуальность; 
дистантность; проницаемость; наличие гипер-
текста; креолизованность; опосредованность, 
статусное равноправие участников; наличием 
специфической компьютерной этики. 

Указанные характеристики определя-
ют специфичность общения в рамках интер-
нет-дискурса и отличают его от других комму-
никационных сред. 

Таким образом, мы можем заключить, 
что характерные особенности интернет-дис-
курса носят весьма многогранный характер, 
закрепляя за ним уникальное место в системе 
дискурсов, в силу не только жанрового, функци-
онального и стилистического разнообразия его 
текстовых и прочих воплощений, но и целого 
ряда коммуникативных и технических особен-
ностей электронной среды его существования. 
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В настоящем исследовании прово-

дится анализ десемантизации как базового 

принципа пополнения состава междометных 

и релятивных конструкций в системе языка.  

В статье описываются также способы по-

явления эмотивных обертонов в значении 

в результате включения, как полнозначных 

лексем, так и уже существующих релятивов 
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Междометные и релятивные кон-
струкции, вербализующие особую эмотивную 
составляющую в текстах различных функ-
циональных стилей, представляются ком-
плексными, организованными этноспецифи-
ческими, культурологическими структурами. 
Их глубинная ноэматическая и семантическая 
структура обусловливается не только общече-
ловеческими универсальными и этноспеци-
фическими аксиологическими установками, 
социально-историческим опытом, но и лич-
ностными мотивами при вербализации эмо-
ционально-ценностной системы автора или 
же той или иной социальной группы (любо-
го объединения, использующего конкретный 
культурно-эмотивный код).

Важная семантическая черта междо-
метий – обобщенность вербализуемой ими 
внутренней эмотивно-аксиологической фор-
мы, общий ядерный смысл которой полно-
стью репрезентируется также в окружающем 

горизонтальном контексте, а также авторских 
реминисценциях и невербальных знаках се-
миозиса. Именно поэтому демаркационная 
и дефиниционная роль горизонтального и 
вертикального контекстов становится опре-
деляющей, зачастую только данные средства 
дают возможность делимитации междомет-
ных и релятивных конструкций в ряду других 
лексем, кроме того они позволяют опреде-
лить ядерное значение и актуализированный 
смысл, вербализуемый в каждом конкретном 
речевом акте, ведь большинство как первич-
ных междометий, так и десемантизирован-
ных релятивных конструкций имеет сложный 
многомерный смысл. Именно актуализация и 
вербализация одного из оттенков имманент-
но присущего смысла в структуре генерализо-
ванного значения выступает на первый план в 
контексте, а значит и сама структура много-
мерного смысла подвергается трансформаци-
ям, «…в первую очередь это трансформации, 
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строящиеся на ноэматической рефлексии, 
интуитивном восприятии имманентного мно-
гогранного смысла, для восприятия текста, и 
феноменологической рефлексии для повтор-
ного распредмечивания и создания менталь-
ных конструкций» [5, c. 28]. 

Достаточно давно идет спор о меж-
дометных и релятивных конструкциях – явля-
ются ли они языковыми знаками, или же от-
несение данных конструкций к знакам языка 
достаточно условно, и следует причислить их 
скорее к знакам речевым. Прежде всего, это 
подтверждается различиями в смысловом со-
держании, глубинной смысловой структуре, 
внешне подобных, сопоставимых по своей 
фонетической структуре междометных обра-
зований в различающихся лингвокультурах. 
Например, подобие как этимологическое, 
так и фонетическое с характерологическими 
системными фонетическими различиями ан-
глийских и русских первичных междометий 
английского oh – дифтонга по фонетическому 
составу и русского о – монофтонга среднего 
ряда, или английского ah зхаднеязычного глу-
бокого в артикуляционном плане от русско-
го а! – среднеязычного, хотя в основе того и 
другого лежат одни эмотивные рефлекторные 
выкрики. Рефлекторные выкрики подвергают-
ся мутации смысла на первом этапе на луче 
ноэматической рефлексии, в отличие от реля-
тивных конструкций, в которых наблюдается 
другие трансформации смысла уже на луче 
феноменологической рефлексии, «ноэмати-
ческая и феноменологическая рефлексии, 
осуществляемые в рамках филологической 
феноменологической герменевтики, направ-
лены на максимальную экспликацию кванто-
вых мутаций смысла неязыкового характера, 
аккумулированных как в общемыслительном, 
лингвокультурном, так и в личностном про-
странстве» [5, c. 29].

Невозможно отрицать прямую генети-
ческую связь всех вторичных междометий с 
полнозначными лексемами различных частей 
(boy, Jesus, come, dear, God, my, there, why и 
др.), которые, подвергаясь различным транс-
формациям суперструктуры смысла, посте-
пенно приобрели функцию вербализаторов 
эмотивно-апеллятивно-волюнтативных им-
пульсов продуцента высказывания. Однако по 
причине совместного параллельного употре-
бления в речевой практике, как полнозначных 
лексем, так и десемантизированных релятив-

ных конструкций и вторичных междометий, 
главным условием их делимитации могут вы-
ступать лишь совокупность их характерологи-
ческих семантико-грамматических признаков 
и ноэматический компонентный состав.

Зачастую в диахронии можно просле-
дить процесс расширения состава вторичных 
междометий и релятивов за счет процесса 
десемантизации не только полнозначных лек-
сем, но и речевых единиц более высокого 
уровня, ставших едиными высказываний или 
семантических групп, которые, подвергаясь 
в основном трансформации модификации и 
переосмысления по механизмам десеманти-
зации и генерализации, стали использоваться 
для вербализации эмоций (for God’s sake; dog 
blame it; I’ll be dashed и т. д.). В большинстве 
случаев подобные конструкции не являются 
застывшими в своем формальном составе и, 
сохраняя внутреннее семантическое един-
ство, могут изменять компонентные лексемы, 
например, God help us (heaven help me), dog 
blast it (dog it), I’ll be dinged (I’ll be dished) и 
т. д., что происходит благодаря сохранению 
живых синтаксических связей. Такой процесс 
своеобразной «частеречной транспозиции»  
в широком смысле этого слова свидетельству-
ет о постоянном употреблении как словосо-
четаний, так и целых предложений в междо-
метной функции. Безусловно, расширение 
словарного состава этого разряда происходит 
в рамках процессов трансформации структу-
ры смысла и переосмысления функциональ-
ного компонента в угоду эмотивной сфере на 
базе механизмов десемантизации знамена-
тельных частей речи, потерявших денотатив-
ное и номинативное значение и вошедших в 
сферу эмотивного. Теряя свое номинативное 
значение и генерализуя психоэмоциональное 
состояние в структуре своего значения бла-
годаря частотному употреблению в качестве 
маркеров эмотивности, данные речевые еди-
ницы утратили непосредственную денотатив-
ную связь с ранее именуемыми объектами 
объективной и рефлексивной реальности и 
сохранили чисто пропозиционально-рефе-
ренциальную связь с внутренним состоянием 
продуцента к речевой ситуации. «Эмотивное 
переосмысление, утрата собственной денота-
ции и приобретение способности указывать 
на новые элементы действительности, пере-
ход смысловой функции от одного денотата к 
другому, эмоциональное изменение слов или 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

220

форм, относящихся к знаменательным частям 
речи, а также перенос семантически значи-
мой информации – вот несколько объяснений, 
предлагаемых исследователями» [1, c. 41].

Релятивы – это особый пласт со входя-
щими в него видами междометий, звукоподра-
жаний, междометных звукоподражательных 
глаголов и полнозначных слов, которые явля-
ются осознанными условно языковыми зна-
ками и, безусловно, речевыми знаками (мар-
керами эмотивности), воспринимаемыми на 
уровне ноэматической рефлексии (интуитив-
но) всеми членами одного лингвокультурно-
го сообщества. Данные знаки речи обуслов-
ливаются эмотивной ситуацией семиозиса,  
с дальнейшей операцией генерализациии вер-
бализуемого ими глубинного семантическо-
го содержания эмотиавно-аксиологических, 
апеллятивно-волюнтативных и интеллектив-
но-хезитативных обертонов смысла. В эмотив-
но-организованной речи особого типа текста 
фонетические сочетания, происходящие из 
рефлекторных выкриков или же десемантизи-
рованных полнозначных лексем, выполняют 
метасемиотические функции для реализации 
обертонов эмотивно-эмоционально-эстетиче-
ски-аксиологических смыслов. Однако необ-
ходимо отметить, что «в данном случае при 
интерпретации невозможно довольствовать-
ся лишь горизонтальным контекстом и ноэ-
матической рефлексией» [3, с. 169], так как 
эмотивно-оценочное значение «конкретного 
элемента существует лишь при наличии дру-
гих элементов системы (общего структуриро-
ванного ряда)» [3, с. 167], парадигматические 
связи в системе релятивных конструкций ка-
ждой конкретной лингвокультуры являются 
определяющими для возможностей десеман-
тизации как базовой трансформации смыс-
ла в пополнении общего состава эмотивного 
поля междометной лексики.

Релятивные конструкции и меж-
дометия различных типов как с собствен-
но эмотивным значением, так и с другими 
превалирующими компонентами значения 
(апеллятивным) являются по своей природе 
десемантизированными конструкциями или 
лексемами, общими именами с очень широ-
ким определенно-указательным значением, 
репрезентирующим чаще всего эмоциональ-
ное состояние коммуникантов или оценоч-
но-валерные смыслы продуцента в отношении 
к ситуации семиозиса. В них заключено мак-

симальное, предельное эмоционально-оце-
ночное, часто интуитивно воспроизводимое 
(на уровне ноэматической рефлексии) сужде-
ние о фактах и феноменах как объективной, 
так и рефлексивной реальности, высшая эмо-
тивность, что обусловливает их вхождение в 
состав языковых средств, репрезентирующих 
категорию эмотивности текста, и наделяет их 
универсальной способностью эксплицитно и 
имплицитно именовать отношение продуцен-
та высказывания как к разнообразным явле-
ниям и фактам окружающего мира, так и к 
постигаемым умом сущностям, не имеющим 
непосредственных связей с реалиями мате-
риального мира – «…ведь объективная реаль-
ность всегда дана нам только в преломлении 
через рефлексивную реальность, а потому 
рефлексивная деятельность – как ноэматиче-
ская так и феноменологическая – являются 
наиважнейшими способами действования в 
производстве и интерпретации внутреннего 
содержания вербализованных» [4, c. 54]. 

Наличие как сигнификативного, так 
и денотативного компонентов в значении 
данных конструкций или отдельных лексем 
позволяет исследуемым нами речевым едини-
цам быть весьма вариабельными и с успехом 
приспосабливаться к различным коммуни-
кативным условиям, выступать некими сво-
еобразными вербализаторами-оболочками, 
способными вмещать в себя самое разноо-
бразное эмоциональное, апеллятивное и оце-
ночное содержание в зависимости от илло-
кутивной цели и желаемого перлокутивного 
эффекта контркоммуникатов.

Очевидно, подобное разнообразие се-
мантических обертонов в структуре значения 
может обусловливаться характерологически-
ми признаками самих релятивных конструк-
ций, формируемых различными лексическими 
и фразеологическими единицами: весьма об-
ширные сочетаемостные возможности данной 
группы лексем, органично синтезирующих в 
структуре своих значений лексико-семанти-
ческие признаки класса существительных и 
класса междометий; десемантизированный 
характер этих лексических единиц. Эти харак-
теристики в процессе их функционирования 
в текстах и возможно большей встречаемости 
дают возможность создания все новых обер-
тонов значения – эмотивного, апеллятивного, 
хезитативного, интеллективно-эмоционально-
го, волюнтативно-итогового и т. д., при этом 
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«возможны два варианта закрепления отреф-
лектированного обертона смысла в сознании: 
предметно-денотативное и пропозицианаль-
но-референциальное. Именно второй путь 
запечатления смысла выстраивает рефлектив-
ную реальность согласно актам интендиро-
вания» [4, c. 57], а значит, именно в пропо-
зиционально-референциальном направлении 
и будет развертываться порождение новых 
вербализаторов в парадигме эмотивно-оце-
ночного генерализованного образа.

В плане синтагматической организа-
ции данную группу эмотивно-оценочных и 
апеллятивных вербализаторов характеризу-
ют широкие сочетаемостные возможности, 
обусловленные их десемантизированным ха-
рактером. Широкий круг денотатов, могущий 
быть обозначенными рассматриваемыми кон-
струкциями, обусловливает возможность их 
лексической сочетаемости:

– с различными разрядами местоиме-
ний (указательные, неопределенные, опреде-
лительные); 

– прилагательными (характеризуют 
отношение к определенной ситуации семио-
зиса, различные внутренние свойства, произ-
водимое впечатление, степень важности ин-

формации или объекта высказывания, общую 
положительную или отрицательную оценку, 
характеристики эмоционально оцениваемого 
феномена и др.); 

– глаголами разнообразных лекси-
ко-тематических групп (выражают значение 
мысли, интеллектуального, эмоционального, 
физиологического состояния, речевого сооб-
щения, бытия, восприятия, действия, нахож-
дения или перемещения и др.).

Использование методики изучения 
релятивных и междометных конструкций с 
различными оттенками контекстуального зна-
чения, предложенное в данном исследовании, 
может быть применено к иным десемантизи-
рованным группам слов, обладающих осла-
бленной номинативной функцией и широким 
значением собственно указания на эмотив-
ную и апеллятивную составляющую. Такого 
рода исследования помогут глубже понять 
специфику и развитие системы междометий 
и релятивов в различающихся лингвокульту-
рах. Перспективы прикладного применения 
результатов исследования видятся в описании 
возможностей синтагматической сочетаемо-
сти данных конструкций и трансформацион-
ных изменений в структуре их смысла. 
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A. A. Kudryavtsev. M.: Kalligraf-print, 2015. 240 p.

Проблемы строительства империй в 
настоящее время занимают видное место в 
отечественной и зарубежной историографии. 
Не является исключением в этом отношении 
история создания многонациональной и мно-
гоконфессиональной Российской империи, 
одним из ключевых звеньев бескрайней пери-
ферии которой стал Кавказ. 

Процесс утверждения России на Кав-
казе, особенно в северной его части, отли-
чался противоречивостью. К тому же события 
тех лет предельно политизированы и вызыва-
ют споры не только среди научного сообще-
ства, но и у обычных читателей. Вместе с тем 
объективное освещение истории включения 
Северного Кавказа в общегосударственное 
российское пространство показывает, что 
русским властям пришлось серьезно порабо-
тать над формированием взаимоприемлемых 
механизмов интеграции. Не последнюю роль 
в этом сыграла русская армия как один из ос-
новных имперских институтов и инструмент 
российской политики в регионе.

В настоящее время, когда в некоторых 
изданиях русская армия на Северном Кавказе 
предстает исключительно в качестве инстру-
мента разрушения и устрашения, обращение 
к позитивным примерам участия российских 
военных в установлении взаимопонимания с 
местными народами представляется весьма 
актуальным и востребованным. В этом от-
ношении заслуживает внимания вышедшая в 
2015 г. в свет научная монография кандидата 
исторических наук, доцента кафедры истории 
России Северо-Кавказского федерального 
университета Т. А. Колосовской.

Это научное издание стало ито-
гом выполнения научного проекта РГНФ  
№ 14-01-00251. Монография посвящена ана-
лизу вопросов участия военного ведомства 
Российской империи в культурном освоении 
Северного Кавказа как одной из вновь при-
соединенных территорий. Во главу угла по-
вествования автор поставила человека: кон-
кретных российских генералов и офицеров 

среднего звена, на плечи которых было воз-
ложено изучение новой окраины России с це-
лью понимания ее местной специфики и вы-
работки гибкой политики в регионе, главным 
итогом которой стало, как известно, превра-
щение Северного Кавказа в органичную часть 
Российской империи. Проблема раскрывает-
ся в широких хронологических рамках XVIII–
XIX вв., что позволило автору проследить эво-
люцию направлений и форм социокультурной 
деятельности российских военных на Север-
ном Кавказе: от первых описаний, через воен-
но-разведывательное изучение к становлению 
научного кавказоведения и сохранению исто-
рической памяти.

Книга хорошо структурирована. Ее 
главы последовательно знакомят читателя 
с формированием первых представлений о 
Северном Кавказе в XVIII – начале XIX вв. и 
ролью в этом процессе российских военных; 
с формами военно-разведывательного изуче-
ния Северного Кавказа в период Кавказской 
войны на примере организации военно-на-
учных экспедиций, «скрытных обозрений» 
и военно-топографических исследований;  
с историей создания военно-статистических 
обозрений Кавказа офицерами Генерального 
штаба. При этом автор характеризует орга-
низационные основы военно-разведыватель-
ного исследования региона, выясняет, для 
каких целей и каким образом собирались во-
енно-топографические и военно-статистиче-
ские материалы, какое влияние это оказывало 
на мероприятия российского командования в 
регионе.

Несомненной заслугой автора яв-
ляется то, что она постаралась воссоздать 
комплексную историческую картину участия 
военного ведомства во всестороннем и плано-
мерном изучении Северного Кавказа периода 
его интеграции в общегосударственное про-
странство Российской империи. Характеризуя 
военно-разведывательную и научно-исследо-
вательскую деятельность отдельных россий-
ских военных, автор тем самым показывает, 
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что она осуществлялась не сама по себе, а в 
рамках разрабатываемых Военным министер-
ством и Генеральным штабом программ. Не 
случайно большинство представленных в кни-
ге российских военных являлись офицерами 
Генерального штаба, одной из основных задач 
которых на Кавказе, помимо участия в боевой 
практике, являлось ознакомление с краем.

Отдельная глава монографии посвя-
щена анализу влияния военно-разведыватель-
ного изучения на становление исторического 
кавказоведения и развитие мирных альтерна-
тив завершения Кавказской войны. Не отри-
цая того факта, что армия прежде всего была 
инструментом силовой политики, автор пока-
зывает участие российского командования в 
формировании переговорного пространства 
в период Кавказской войны. Тем самым в кни-
ге акцентируется внимание на участии рос-
сийских военных в создании условий для мир-
ного сближения с народами региона. В этой 
связи хотелось бы пожелать Т. А. Колосовской 
продолжить разработку затронутой пробле-
мы и на конкретных исторических примерах 
показать, как изучение Кавказа российскими 
военными «на месте», позволяло исправлять 
ошибки Петербурга. Богатый материал для 
этого, на наш взгляд, представляет творческое 
наследие по кавказской тематике военного 
министра Д. А. Милютина.

Большой интерес представляет за-
ключительная глава книги, посвященная во-
просам сохранения исторической памяти 
военного прошлого по материалам Военно-и-
сторического отдела при штабе Кавказского 
военного округа – тема, пока еще недостаточ-
но изученная в современной исторической 
науке. Работа Военно-исторического отдела 
представлена в монографии на примере таких 
направлений его деятельности, как развитие 
полковой историографии истории кавказских 
частей, сохранение документального насле-
дия военных архивов и создание Кавказского 
военно-исторического музея.

Рецензируемая работа отличается 
основательной источниковой базой. Финан-
совая поддержка РГНФ позволила ее автору 
детально исследовать фонды четырех феде-
ральных (РГВИА, РГИА, РГАДА, ГАРФ) и трех 
региональных (ГАСК, ГАКК, ЦГА РСО-А) архи-
вов, изучить письменные источники по теме, 
хранящиеся в отделах рукописей Российской 
государственной библиотеки и Российской 

национальной библиотеки. В ходе создания 
монографии было использовано и достаточ-
но большое число источников, еще не вве-
денных в научный оборот. Особый интерес в 
этом отношении представляют официальные 
документы об инициированном военным ве-
домством в начале 30-х гг. XIX в. составлении 
истории горских народов и проект програм-
мы описания горских народов полковника  
В. Е. Галямина (считавшийся до настоящего 
времени утраченным); материалы об органи-
зации научно-исследовательской деятельно-
сти по проблемам военно-политической исто-
рии Кавказа капитана Д. Х. Бушена; рукописи 
по кавказской тематике полковника Д. А. Ми-
лютина. 

Не менее интересные источники по 
теме были обнаружены автором в региональ-
ных архивах Северного Кавказа. Среди них 
следует отметить рукопись штабс-капитана 
Г. К. Калмберга, документы об обследовании 
военных архивов Северного Кавказа по за-
данию начальника Военно-исторического от-
дела при штабе Кавказского военного округа  
И. С. Чернявского и многие другие.

Кроме того, в книге использован вну-
шительный пласт опубликованных источни-
ков, включающий публикации официальных 
документов (в том числе приказы по Кавказ-
ской армии и Кавказскому военному округу), 
материалы периодических изданий (в первую 
очередь, газеты «Кавказ»), источники личного 
происхождения (дневники, мемуары, перепи-
ска). Значительное внимание в монографии 
уделено литературному наследию, оставлен-
ному «старыми кавказцами» – офицерами 
Отдельного Кавказского корпуса. 

На наш взгляд, монография Т. А. Ко-
лосовской, изданная в рамках выполнения 
проекта РГНФ № 14-01-00251 и отражающая 
его основные результаты, обладает высоким 
научным потенциалом и вносит определенный 
вклад в отечественное кавказоведение. Следу-
ет пожелать ее автору продолжить разработку 
столь актуальной в настоящее время темы, те-
оретические и практические аспекты которой 
могут найти свое отражение в обобщающих 
трудах по истории Северного Кавказа.

Т. Е. Покотилова 
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