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А. В. Баранов

АЯТОЛЛА ХОМЕЙНИ И РАДИКАЛИЗАЦИЯ ШИИТСКИХ УЛЕМОВ 
В АНТИШАХСКОМ ДВИЖЕНИИ В ИРАНЕ

В статье анализируется эволюция политических взгля-
дов аятоллы Хомейни на предлагаемые шахскими властя-
ми реформы, ставшие известными как «Белая револю-
ция». Объявленные шахом реформы раскололи улемов и 
страну на сторонников и противников шахских инициатив. 

На основе изучения источников, в первую очередь 
таких, как сборники трудов самого аятоллы Хомейни – 
«Каутар» и «Сахифийе имам», прослеживается дина-
мика изменения подхода Хомейни к шахским инициа-
тивам, их критика, и радикализация под воздействием 
конфронтационной позиции властей Ирана, связанной 
с проведением референдума в январе 1963 г. 

В статье делается попытка откорректировать устоявший-
ся подход в отечественной историографии о консерватизме 
шиитских улемов и взглядов Хомейни в таком дискуссион-
ном вопросе как права женщин в Иране, на чем делается 
особый упор противников Хомейни. Однако, после анализа 
выступлений и заявлений аятоллы, в ходе его дискуссии с 
властями страны, Хомейни делает главный упор на неза-
конности и неконституционности шахских реформ. 

Не достигнув компромисса с властями, которые при-
бегли к силовым мерам и преследованиям оппонентов, 
Хомейни, взывая к религиозной памяти шиитской тра-
диции священного месяца мухаррама и культа имама 
Хоссейна ибн Али, призвал к восстанию и свержению 
шахской власти в Иране. Провал мирного протеста при-
вел к радикализации оппозиции, что и вылилось в кро-
вавые события 4–5 июня 1963 г. Последовавший арест, 
а затем и высылка аятоллы Хомейни в ноябре 1964 г. из 
страны сделали его убежденным противником монар-
хии, лидером радикальных шиитских улемов и сторон-
ником построения в Иране Исламской республики.

Ключевые слова: Иран, Хомейни, Мохаммад Реза 
Шах, Белая революция, ислам, улем, шиизм.

Для цитирования: Баранов А. В. Аятолла Хомейни 
и радикализация шиитских улемов в антишахском дви-
жении в Иране // Гуманитарные и юридические иссле-
дования. 2022. Т. 9 (3). С. 367–373. DOI: 10.37493/2409-
1030.2022.3.1

Alexey V. Baranov

AYATOLLAH KHOMEINI AND THE RADICALIZATION 
OF SHIITE ULAMA IN THE ANTI-SHAH MOVEMENT IN IRAN

The article analyzes the evolution of Ayatollah Khomeini’s 
political views on the reforms proposed by the Shah’s 
authorities, which became known as the «White Revolution». 
The reforms announced by the Shah split Ulam and the country 
into supporters and opponents of the Shah’s initiatives. Based 
on the study of sources, first of all, such as the collections of 
the works of Ayatollah Khomeini himself – «Kawthar» and 
«Sahifeh-ye Imam», the dynamics of Khomeini’s approach to 
the Shah’s initiatives, their criticism, and radicalization under the 
influence of the confrontational position of the Iranian authorities 
associated with the referendum in January 1963 are traced.

The article attempts to correct the well-established 
approach in Russian historiography about the conservatism 
of Shiite Ulama and Khomeini’s views on such a controversial 
issue as women’s rights in Iran, which is emphasized 
by Khomeini’s opponents. However, after analyzing the 
Ayatollah’s speeches and statements, during his discussion 
with the country’s authorities, Khomeini focuses on the 
illegality and unconstitutionality of the shah’s reforms. 

Having failed to reach a compromise with the authorities, 
who resorted to forceful measures and the persecution of 
opponents, Khomeini, appealing to the religious memory of the 
Shiite tradition of the holy month of Muharram and the cult of 
Imam Hossein ibn Ali, called for an uprising and the overthrow 
of the shah’s power in Iran. The failure of the peaceful protest 
led to the radicalization of the opposition, which resulted in 
the bloody events of June 4-5, 1963. The subsequent arrest, 
and then the expulsion of Ayatollah Khomeini in November 
1964 from the country, made him a staunch opponent of the 
monarchy, the leader of radical Shiite ulama and a supporter 
of building in Iran of the Islamic Republic.

Key words: Iran, Khomeini, Mohammad Reza Shah, 
White Revolution, Islam, Ulama, Shiism

For citation: Baranov A. V. Ayatollah Khomeini and the 
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9 января 1963 г. шахиншах Мохаммад Реза Шах 
анонсировал свое решение вынести 26 января на 
всенародный референдум вопрос ратификации 
пакета реформ, получивших название «Белой 
революции» (энгеляб-е сефид). Пакет включал 
в себя шесть пунктов: 1) земельная реформа;  
2) приватизация госпредприятий; 3) новый изби-
рательный закон, включающий право голоса для 
женщин; 4) национализация лесов; 5) создание 
корпуса просвещения; 6) план по передаче рабо-
чим акций промпредприятий [10, p. 145]. 

С точки зрения шаха, реализация реформ на 
практике должна была превратить Иран в ев-
ропеизированную, современную, по меркам за-
падного мира, страну, которая будет опираться 
на богатейшую культуру доисламского периода 
своей истории [15]. Естественно, что данный гло-
бальный проект по перестройке общества по «за-
падным стандартам», так как не стоит забывать 
о значительном влиянии на разработку реформ 
американских советников, не мог воспринимать-
ся однозначно. В связи с особым статусом и вли-
янием шиитских священнослужителей – улемов, 
в жизни общества, именно они стали главными 
оппонентами предлагавшихся преобразований. 
Фактически 1963 г. стал для Ирана символиче-
ским «Рубиконом», перейдя который шах запу-
стил процесс формирования антишахского дви-
жения, возглавленного в итоге именно улемами 
и приведшего к свержению монархии в феврале 
1979 г. в ходе Исламской революции.

В отечественной историографии, как совет-
ской [2], так и российской [1], устоялась трактовка 
улемов как реакционной и консервативной силы 
иранского общества, «которое заставило Иран 
повернуть вспять и жить по средневековым му-
сульманским канонам» [1, c. 9]. В западной исто-
риографии не столь однозначно оценивается 
роль улемов и аятоллы Хомейни, в частности,  
в антишахском движении. Эрванд Абрахамян пи-
шет о популизме Хомейни [3, p. 1]. Никки Кедди 
рассматривает деятельность Хомейни и улемов 
как политических борцов против империализма и 
неоколониализма в шахской политики [10, p. 192]. 
Ванесса Мартин выделяет, прежде всего, религи-
озные взгляды аятоллы Хомейни, которые двига-
ли им на политической арене антимонархической 
борьбы [13, p. XI].

Однако ознакомление с источниками, в первую 
очередь с трудами самого имама Хомейни, таки-
ми как «Каутар» [11] и «Сахифи-йе имам» [12], 
дают возможность откорректировать данную точ-
ку зрения, и взглянуть на него как на исламского 
правоведа – факиха.

Политический дебют аятоллы Рухоллы Хомей-
ни состоялся в 1962 г., и он, как оказалось, был 
удачным, продемонстрировавший появление на 
политической арене Ирана жесткого и бескомпро-
миссного политического деятеля. «Триггером»  

стало обнародование законопроекта для об-
щественного обсуждения «Закона о выборах в 
провинциальные и районные советы» 8 октября 
1962 г. В иранских медиа он был анонсирован под 
хлестким заголовком «Женщинам предоставлено 
право голоса» [11, p. 44], что, естественно, не мог-
ло пройти мимо шиитских улемов.

По инициативе аятоллы Хомейни, уже вече-
ром, 8 октября, состоялась встреча ведущих 
аятолл города Кума, на которой присутствовали 
аятоллы Гольпаегани, Наджафи-Мараши, Шари-
атмадари, Занджани, Дамад, Амоли и Хаири [11, 
p. 45]. В результате было принято решение о на-
чале кампании протеста против законопроекта, 
что должно выражаться в отправке на имя шаха 
телеграмм, обращений и писем.

Следует обратить внимание, что приписывае-
мая аятолле Хомейни крайне негативная позиция 
по предоставлению права голоса женщинам, на 
что в первую очередь обращалось внимание кри-
тиками, не вполне корректна. Если внимательно 
проанализировать данный вопрос, то согласно 
точке зрения Хомейни, предоставление данно-
го права противоречит положениям конституции 
страны, о чем он и говорит в своем послании 
тогдашнему премьер-министру Асадолле Аламу, 
что статьи VII и IX «Закона о выборах в провинци-
альные и районные советы» противоречат статье 
II Дополнения к Конституции от 1907 г. Поэтому 
администрация Алама несет прямую ответствен-
ность, и должна предпринять «срочные меры для 
исправления этой ошибки, следуя установленным 
законам ислама и национальным законам, чтобы 
подобное не повторялось в будущем» [12, p. 75]. 

Аятолла Хомейни, консолидировав позицию 
ведущих улемов Кума, был уверен в полной под-
держке законных требований к властям страны, 
которые предпринимают действия в нарушение 
существующего законодательства. Поэтому в 
своих обращениях к верующим, он призывает 
воздерживаться от массовых акций протеста,  
и тем более, от забастовок. Нет необходимости 
в таких акциях, народ и так в массовом порядке 
высказывает свое осуждение к действиям шаха и 
правительству [12, p. 77].

Правительство А. Алама, столкнувшись с мас-
совым движением протеста, было вынуждено 
пойти на отзыв 29 ноября 1962 г. своего законо-
проекта по провинциальным выборам. Данный 
шаг, бесспорно рассматривался как победа про-
тестного движения, во главе которого встал ая-
толла Хомейни. Но как оказалось, власти страны, 
отказавшись от принятия закона, которым предо-
ставлялись право голоса женщинам и уравнива-
лись права между представителями разных ре-
лигий, вынесли данные вопросы на всенародный 
референдум 26 января 1963 г.

Фактически, объявив о намерении провести 
референдум, шах возвращал ситуацию в проти-
востоянии с улемами в самое начало, заставляя 
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начинать все заново. Однако попытка аятоллы 
Хомейни вновь призвать ведущих улемов Кума к 
консолидированным действиям против референ-
дума, не нашли поддержки. «Тройка» из аятолл 
ольозма Мохаммада Казема Шариатмадари, 
Шахаба ал-Дина Мараши-Наджафи, Мохаммада 
Реза Гольпаэгани не хотела идти на новое обо-
стрение с шахом и властями, высказываясь за 
проведение переговоров, в которых следовало 
постараться переубедить шаха во вреде предла-
гаемого им референдума. Именно на этой встре-
че, по словам Багера Моина, Хомейни заявил, что 
арест, тюрьма, пытки и мученическая смерть – 
это есть праведный путь шахида. А на замечание 
Шариатмадари, что если мы зайдем так далеко, 
то власти просто пришлют полицию за нами, ая-
толла Хомейни возразил: «Я муджтахид, и это 
мой религиозный долг» [14, p. 83].

В качестве компромиссного выхода, который 
можно было рассматривать как уступку со сторо-
ны Хомейни, было принято решение обратиться 
к шаху, чтобы тот прислал своего представителя 
для разъяснения позиции властей. Однако визит 
главного министра двора Бехбуди в Кум не прояс-
нил и не развеял опасений улемов. Последовал 
«ответный» визит представителя уже улемов в 
Тегеран – аятоллы Рухоллы Камальванда и его 
встреча с шахом. Как такового обмена мнениями 
не произошло, шах обрушился на шиитских уле-
мов, обвинив их в отсутствии поддержки и не по-
нимании исторической важности предлагаемых 
им реформ. Шахиншах Мохаммад Реза Шах при-
звал шиитких улемов «учиться у суннитского ду-
ховенства тому, как любить короля, ибо действи-
тельно последние молятся за своего суверенного 
короля каждый раз, когда они завершают выпол-
нение религиозного обряда» [11, p. 82].

После неудачи с улемами Кума, аятолла Хо-
мейни 22 января 1963 г. обращается напрямую 
к верующим, разъясняя необходимость скорей-
ших действий. Аятолла объясняет, что не так с 
этим референдумом. Во-первых, «референду-
мы не предусмотрены иранскими законами» [12,  
p. 134]. Во-вторых, ни в каком законе не пропи-
сано, кто имеет право инициировать данный про-
цесс. В-третьих, власти не выделили достаточно 
времени для широкого обсуждения в обществе 
плюсов и минусов предлагаемых реформ. В-чет-
вертых, власти не обеспечили информацией ши-
рокие народные массы о сущности предлагаемых 
реформ, за которые народ и должен голосовать. 
В-пятых, кампания по организации референ-
дума и само голосование должно проводиться  
«в свободной атмосфере, без давления, принуж-
дения, угроз или запугивания, а это невозможно 
в Иране» [12, p. 135], уверен аятолла. Поэтому 
проведение референдума не соответствует кон-
ституционным нормам, а также противоречит по-
ложениям ислама. «Религиозные власти считают, 

что Коран и религия находятся в опасности» [12, 
p. 136], заявляет Хомейни, и добавляет, что рефе-
рендум призван стать прелюдией к дальнейшим 
шагам по устранению влияния ислама из жизни 
Ирана, а сам референдум есть ни что иное, как 
обман со стороны властей.

Призыв аятоллы Хомейни встать на защиту 
ислама и выступить против нарушения конститу-
ции, привел к первым акциям стихийного проте-
ста, которые прошли 23–24 января в ряде городов 
страны, в частности, в Тегеране и Куме. Помимо 
традиционного закрытия базаров, состоялись и 
демонстрации, которые в столице привели к аре-
сту их организаторов – аятолл Ахмада Хон-сари 
и Мохаммада Мусави Бехбехани. Показательно, 
что параллельно исламистам, на улицы столицы 
вышли и сторонники светского Национального 
Фронта (НФ) под лозунгом «Реформам – Да! Дик-
татуре – Нет!», которые также привели к массо-
вым арестам их участников [14, p. 86]. В Куме 
акции протеста закончились столкновениями на 
улицах между таллабами (студентами семина-
рий) и переодетыми полицейскими. Утихомирить 
толпу смогли только выведенные на улицы сол-
даты гарнизона.

Аятолла Хомейни в своем послании по пово-
ду беспорядков в Куме, выступил с обращением,  
в котором заявил, что попытки улемов мирно 
разрешить расхождения с властями, привели к 
прямым запугиваниям и агрессии против мирных 
граждан. «Кучка хулиганов вместе с правитель-
ственными агентами» нападает на беззащитных 
жителей Кума, таллабов и улемов, «бесчестя, из-
бивая и арестовывая». Все эти ужасы происходят 
на фоне готовящегося референдума, «что подра-
зумевает свободное голосование и присутствие 
свободного электората» [12, p. 141]. Единствен-
ное преступление, по словам Хомейни, которое 
совершают мусульмане и улемы – это то, что 
«они защищают Священный Коран, достоинство 
ислама и независимость нации» [12, p. 140].

В связи с массовыми протестами в Куме, цен-
тре шиитского богословия, шах решил 24 января 
лично посетить город и встретиться с улемами. 
Однако, когда об этом стало известно аятолле 
Хомейни, он призвал своих сторонников бойкоти-
ровать шахский визит. В итоге встречать шаха в 
Кум приехали крестьяне из окрестных деревень 
и специально доставленные из Тегерана люди.  
В самом городе магазины и школы на централь-
ной улице, по которой ехал шахский кортеж, были 
закрыты, государственная символика отсутство-
вала. Все это привело в бешенство шаха, который 
на площади у мавзолея Фатимы Масумэ разразил-
ся гневной речью, которую пришлось кардиналь-
но редактировать, чтобы опубликовать на следу-
ющий день в газетах. Шах буквально обрушился 
на мулл, назвав их «черными реакционерами», 
которые не желают понять, что мир изменился,  
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и что женщины уже не могут терпеть, чтобы к ним 
относились как к детям и идиотам. Его реформы 
вводят Иран в «эпоху реактивных самолетов», 
тогда как муллы хотят оставаться «во временах 
доисторического человека». Позже, принимая 
несколько улемов, шах обвинил всех мулл «в со-
домии и работе агентами британцев» [16, p. 136].

Шах не внял предложению Хомейни, не отпра-
вил в отставку Алама, и не отменил референдум, 
который, как и планировалось, прошел 26 января 
1963 г. Согласно официальным обнародованным 
результатам, за реформы проголосовали 5,5 млн 
голосовавших из 6,1 млн имевших право голоса 
[6, p. 242]. Референдум бойкотировался НФ и 
муллами. Но все равно власти объявили, что 99 %  
голосовавших поддержали реформы [5, p. 79]. 
Несмотря на сомнения в чистоте голосования и 
заявленной явке [4, p. 32], администрация пре-
зидента Д. Кеннеди незамедлительно отправи-
ла шаху поздравительную телеграмму, пожелав 
шаху и дальше вести народ «по пути прогресса 
и процветания».

В данных обстоятельствах Хомейни призвал 
к пассивному сопротивлению в месяц рамадан, 
начавшийся 28 января, в знак протеста против 
ареста десятка мулл и критики не исламских дей-
ствий шаха. С приближением окончания священ-
ного месяца рамадан, 26 февраля он наконец 
выступил с обращением по поводу прошедшего 
референдума. Угрозы и аресты улемов не испуга-
ют и не отменят решимость защищать и дальше 
ислам и независимость нации. «Вы действитель-
но верите, что сможете заставить священнослу-
жителей замолчать?» [12, p. 150], вопрошал ая-
толла Хомейни, обращаясь к властям.

В начале марта Хомейни, при поддержке дру-
гих улемов Кума, составил декларацию на имя 
премьер-министра, в которой изложил аргумен-
ты антиконституционности действий властей, 
инициировавших проведение референдума по 
пакету реформ. По мнению аятоллы, выноси-
мые на референдум реформы не соответствуют 
и прямо противоречат статьям Конституции. На-
пример, там говорится о праве голоса только для 
«гражданина», что исключает трактовку термина 
в смысле «гражданка» [12, p. 144]. Принятие на 
референдуме реформы о предоставлении права 
голоса женщинам, аннулирует тем самым Консти-
туцию страны. И развивая логику действия пра-
вительства, получается, что и данное правитель-
ство, созданное на основании норм Конституции, 
также аннулируется, так как его деятельность 
противоречит этой самой Конституции, так же, как 
и все инициируемые властями страны законопро-
екты о реформах, вынесенных на референдум! 
[12, p. 146] Своими непродуманными действиями 
власти ведут страну к юридическому коллапсу. 
Спасением может стать только возвращение к 
законам ислама, где прописываются все стороны 

жизнедеятельности и правовой статус женщины 
[12, p. 147]. По словам Хомейни, «духовенство 
предвидело все эти инциденты, свидетелями 
которых вы являетесь сейчас и увидите в буду-
щем, и упоминало о них в своих заявлениях не-
сколько месяцев назад, а теперь они объявляют 
о все больших и больших опасностях, опасаясь 
последствий этих скачков для страны, ее незави-
симости, экономики и всех ее дел» [12, p. 148].  
В конце декларации выражается надежда на то, 
что власти страны не будут и дальше идти наме-
ченным курсом, а будут учитывать мнение наро-
да и улемов.

Прямые нападки и обвинения шахской власти 
в предательстве национальных интересов стра-
ны вызвали гнев шахиншаха Мохаммада Реза 
Шаха, приказавшего силой подавить недоволь-
ство в Куме [8, p. 57]. Ситуация осложнялась для 
властей тем, что на 22 марта выпал день смерти 
шестого шиитского имама Джафара ас-Сидика, 
который был убит, став тем самым шахидом, по 
приказу халифа Харуна ар-Рашида, которому 
Шахерезада рассказывала на ночь «Сказки ты-
сячи и одной ночи». В Куме намечались массо-
вые мероприятия по поминовению имама, и как 
опасались власти, они могли вылиться в анти-
правительственные манифестации. А учитывая 
святость города в восприятии верующих, туда 
должны были прибыть тысячи паломников, и это 
могло привести к дестабилизации ситуации во 
всей стране.

Главные мероприятия проводились в медре-
се Файзие, где с проповедью выступал аятолла 
Гольпаэгани. К полудню огромные толпы стеклись 
к медресе, и аятолла решил выступить во дворе 
учебного заведения. Территория всего медресе 
была оцеплена солдатами, а в толпе оказалось 
много провокаторов и переодетых полицейских. 
После того, как проповедь Гольпаэгани стала 
прерываться выкриками из толпы, начались по-
тасовки, вылившиеся в массовые столкновения с 
применением ножей, дубинок и палок. Два тал-
лаба были смертельно ранены – Хассан Неджати 
и Карим Борхан [7, p. 142]. Для разгона толпы и 
пресечения столкновений были задействованы 
войска, которые провели «зачистку» территории 
медресе, а потом и близлежащий студенческий 
кампус. В ходе штурма более сотни было ранено 
и более десятка человек было убито [9, p. 81].

Аятолла Хомейни воспринял действия вла-
стей как покушение и вызов авторитету улемов 
в обществе. Сравнение непропорциональной 
реакции со стороны военных против паломников 
и таллабов при разгоне в медресе Файзие с же-
стокостью и насилием в ходе монгольского втор-
жения в Иран, было не в пользу действующей 
власти. По словам Хомейни, монголы хотя бы 
были иноплеменниками и чужеземными завоева-
телями, которые вторглись в страну с намерени-
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ями ее завоевания, ограбления и убийств. Тогда 
как представители армии и полиции являются 
гражданами Ирана, но ведут себя по отношению 
к своим согражданам хуже иностранных завоева-
телей. В обращении к верующим аятолла Хомей-
ни прямо заявил: «Я объявляю импичмент г-ну 
Аламу, в настоящее время занимающему пост 
премьер-министра, от имени нации» [12, p. 175].

В мае месяце ситуация в стране вышла на 
новый уровень эскалации во взаимоотношениях 
между шахом и улемами во главе с аятоллой Хо-
мейни. На начало месяца пришелся сороковой 
день памяти погибших 22 марта в Куме, а конец 
месяца совпал с началом месяца мухаррам, ког-
да шииты вспоминают гибель праведного имама 
Хосейна ибн Али в день Ашура.

Аятолла Хомейни 2 мая, когда вспомина-
ли жертв трагедии 22 марта, выступил с речью, 
посланием и рядом обращений. По его словам, 
проблема в том, что за действиями солдат и по-
лиции стоял шах, отдавший приказ на примене-
ние жестких мер по отношению к паломникам. 
«Если это правда, мы должны попрощаться с ис-
ламом, Ираном и законом» [12, p. 193]. Хомейни 
обращается к главам исламских стран, арабских 
и не арабских государств, объявляя всем о том, 
что улемы, народ и армия выражают надежду на 
солидарность в борьбе против любых связей и 
соглашений с Израилем – «врагом ислама и Ира-
на» [12, p. 194]. В данной ситуации мусульманам 
просто преступно молчать. Хомейни призывает к 
активным действиям по обнародованию преступ-
ных деяний коррумпированного деспотического 
режима. Необходимо «активизировать массовые 
акции протеста против шахского режима в форме 
деклараций и публикаций, чтобы заставить пра-
вительство страны принять законные требования 
народа и улемов» [12, p. 196]. 

В данном случае надо отметить важный факт, 
и в этом можно согласиться с выводом Сору-
ша Ирфани [9, p. 82], о существенной эволюции 
взглядов Хомейни на его отношения к шаху. Прак-
тически в обращении от 2 мая, он впервые акцен-
тирует внимание на фигуре шаха, называя его 
главным виновником в происходящем, тогда как 
до этого, главным обвиняемыми были правитель-
ство страны и лично, премьер-министр.

Особую роль в успехе объявленной борьбы, 
по версии Хомейни, должны сыграть улемы, кото-
рым нужно «проявлять больше беспокойства по 
поводу ситуации в Иране, избегать любых тайных 
компромиссов и остерегаться соблазнительных 
предложений со стороны деспотического режи-
ма» [12, p. 227]. А то, что такие опасения у Хомей-
ни были, говорят факты. Действительно, жесткая 
и оскорбительная позиция шаха по отношению к 
улемам выявила расхождения в вопросе о даль-
нейшей борьбе. Некоторые из улемов всерьез 
рассматривали возможность миграции в Ирак, 

куда их приглашал аятолла аль-Хаким. А с другой 
стороны, была информация о тайных контактах, 
например, аятоллы Шариатмадари, с представи-
телями шахских властей, в надежде не допустить 
дальнейшей эскалации и найти компромиссное 
решение из кризисной ситуации. Положение ая-
толлы Хомейни было не столь уж однозначным 
среди улемов, и не все, даже не большинство, 
поддерживало однозначно жесткую риторику 
борьбы.

На 24 мая выпало начало месяца мухаррам, 
когда на десятый день – Ашура – приходятся са-
мые массовые мероприятия поминовения дня ги-
бели праведного имама Хоссейна ибн Али. Вла-
сти призвали мулл не использовать религиозный 
праздник в политических целях и докладывать о 
таких случаях властям. Полиция столицы даже 
распространила специальную инструкцию по не-
обходимости досконального отслеживания всех 
подозрительных подрывных элементов по име-
нам для возбуждения против них уголовных дел. 
Более того, представители САВАК собрали груп-
пу проповедников, и с помощью угроз и запугива-
ния сообщили тем, чтобы на своих проповедях в 
месяц мухаррам они придерживалась следующих 
предосторожностей: 1). Не высказываться против 
Его Императорского Величества (!) лично; 2). Не 
говорить об Израиле или о чем-либо, связанном с 
ним; 3). Не заявлять, что ислам и Коран находят-
ся под угрозой, и не называть государственный 
строй антиисламским [11, p. 142].

Аятолла Хомейни, в каждый из первых девяти 
дней мухаррама – с 24 мая по 2 июня 1963 г. –  
посещал разные мечети и хайяты в Куме, встре-
чаясь с людьми и выступая с проповедями. Вез-
де его приветствовали толпы народа. Того же 
самого он требовал и от других аятолл, критикуя 
и осуждая тех, кто стремился, что называется, 
сгладить острые углы, не нагнетать обстановку 
и не раздражать лишний раз власти страны. Так, 
например, 28 мая Хомейни пишет резкое письмо 
аятолле Ахмаду Хонсари в Тегеран, осуждая его 
за молчание и отсутствие призыва к верующим 
сохранять Коран, единство и солидарность. Хо-
мейни требует, что Хонсари «должен пригласить 
людей к восстанию, чтобы, когда мы прикажем 
атаковать, они были готовы свергнуть шаха и 
свергнуть правительство» [12, p. 241]. Улемы и 
так уже много лет вынуждены молчать и терпеть 
произвол властей. «Сейчас настал тот день, ког-
да мы должны восстать против нечестивых. Если 
вы не хотите, чтобы наша исламская страна, 
наша религия и вера были уничтожены, скажите 
мне» [12, p. 242].

С приближением дня Ашуры, который пришел-
ся на 3 июня 1963 г, риторика аятоллы Хомейни 
становилась все более агрессивной и воинствен-
ной. В обращении к верующим 30 мая, он призвал 
их приготовиться умереть. «Настало время для 
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нас превратить Кум в Кербелу Хоссейна в День 
«Ашура» и создать вторую Кербелу, которую бу-
дут посещать паломники. Нет чести выше, чем 
быть убитым во имя религии, за Хоссейна и во 
имя независимости страны» [12, p. 243], взывал к 
верующим Хомейни.

На день Ашура в Кум стеклись десятки тысяч 
паломников из разных уголков страны. Вместе с 
паломниками к городу были стянуты и подразде-
ления военных, а также был усилен полицейский 
гарнизон Кума. Рано утром, 3 июня, командовав-
ший операцией по блокированию города генерал 
Мохсен Мобассер, обратился персонально к ая-
толле Хомейни, и попросил во имя избежание 
кровопролития, не приходить в медресе Файзие, 
где он должен был обратиться с большой про-
поведью к толпам паломников. На что Хомейни 
сказал: «Если я не пойду, тогда я не Хомейни». 
Тогда Мобассер призвал его не делать резких за-
явлений и выпадов против шаха, на что получил 
загадочный ответ: «Посмотрим» [14, p. 102–103]. 
После этого генерал попытался припугнуть Хо-
мейни, заверив того в решительных действиях со 
стороны войск по разгону мероприятия, что, ве-
роятней всего, приведет к жертвам, которые бу-
дут на совести аятоллы. На что аятолла спокойно 
ответил, что они готовы к подобному повороту со-
бытий, и это послужит шаху хорошим уроком на 
будущее [11, p. 143]. 

Закончив пикировку с генералом, аятолла Хо-
мейни отправился в мадресе Файзие. Тысячи лю-
дей из Кума и других мест образовали вокруг него 
коридор, Кум сотрясался от их криков «Хомейни, 
Хомейни». Все прилегающие улочки были также 
забиты народом, поэтому пришлось сесть в авто-
мобиль, на котором он и приехал с большим тру-
дом к четырем часам по полудни в медресе. Там 
Хомейни выступил не с минбара, как было приня-
то, а сидя на полу в качестве простого раузэ-хани, 
особого рассказчика историй о героической и му-
ченической смерти имама Хоссейна и его сорат-
ников. Речь, с которой выступил аятолла Хомей-
ни в этот день, стала символическим рубежом, 
своеобразным Рубиконом, перейдя который, уже 
нельзя было повернуть события вспять. И речь 
оказалась судьбоносной не только для самого 
Хомейни, но и для последующей истории Ирана.

Хомейни начинает свое выступление жестким 
сравнением времен имама Хоссейна с совре-
менностью. Действия Омейядов, направленные 
на уничтожение семьи имама Али только за то, 
что они потомки пророка и мусульмане, напоми-
нают действия шахской власти против мусульман 
только за то, что те пытаются защищать ислам и 
наследие имама Али. Современный шах – это ре-
инкарнация Йезида ибн Омейя [12, p. 246]. Дей-
ствия шаха поддерживаются и направляются Из-
раилем. «Он нападает и на нас, и на вас, нацию; 
он хочет захватить вашу экономику, уничтожить 

вашу торговлю и сельское хозяйство и присвоить 
ваше богатство, оставив эту страну без присмо-
тра». Сейчас власти обвиняют улемов в том, что 
они паразиты, мешающие развитию страны. По 
словам аятоллы, паразиты не улемы, а те, «кто 
открыл счета по всему миру, кто возвел огромные 
дворцы, кто отказывается оставить эту нацию в 
покое, и кто продолжает свои попытки наполнить 
свои собственные карманы и карманы Израиля 
прибылью» [12, p. 247]. Если нынешний шах про-
должит действовать в прежнем русле, он закон-
чит, как и его отец – Реза Шах, уверен Хомейни. 
Если шах продолжит и дальше поддерживать 
Израиль и опираться на советников из Израиля, 
это приведет к распаду монархии в Иране [12,  
p. 248]. Аятолла призывает шаха одуматься и от-
казаться от гибельной политики. «Ты, беспомощ-
ное создание, ты не понимаешь, что в тот день, 
когда произойдет настоящая вспышка гнева, ни 
один из этих твоих так называемых друзей не за-
хочет тебя знать. Все они   друзья доллара. У них 
нет ни веры, ни моральных принципов, и у них нет 
чувства верности» [12, p. 250]. Упорство, демон-
стрируемое шахом, по мнению Хомейни, может 
означать только одно, «что шах   израильтянин» и 
«он еврей»! Трагизм ситуации в том, что сам себя 
он называет мусульманином, но его действия 
свидетельствуют об обратном, и в этом несчастье 
и беда для «нашей разрушенной страны» [12,  
p. 251], уверен Хомейни.

В этот же день, только в первой половине,  
в Тегеране прошла стотысячная демонстрация 
под лозунгами «Смерть диктатору» и «Аллах спа-
сет тебя, Хомейни»! [9, p. 45] Также прошли ак-
ции в Ширазе, Исфахане и Мешхеде [13, p. 63].  
В стране было введено военное положение, на ули-
цах крупных городов появились солдаты и броне-
техника. Сотни человек были убиты, еще больше 
были ранены [12, p. 61]. В столице демонстрации 
прошли мирно. Только 4 июня были арестованы 
122 человека на площади Сепах [14, p. 106].

Когда о событиях в Тегеране стало известно в 
Куме, это вызвало подъем среди горожан и талла-
бов, собравшихся у мавзолея Фатимы Масумэ и 
мадресе Файзие, где выступал аятолла Хомейни. 
После выступления, разгоряченные толпы палом-
ников прошли по центральной улице Кума, выра-
жая свой протест политикой шаха и приветствуя 
Хомейни. Данные события сделали его известной 
фигурой как в религиозных, так и в светских кру-
гах оппозиции, который твердо отстаивает свои 
взгляды на предлагаемые реформы, называя их 
антиисламскими и антиконституционными. Про-
вал мирного протеста привел к радикализации 
протеста, что и вылилось в кровавые события 
4-5 июня 1963 г. Последовавший арест, а затем 
и высылка аятоллы Хомейни в ноябре 1964 г.  
из страны, сделали его убежденным противником 
монархии и сторонником построения в Иране Ис-
ламской республики.
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С. Л. Дударев

ОБ ОТРАЖЕНИИ СОБЫТИЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ ФРАНЦИИ  
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЖИВОПИСИ XIX В.  

(В РУСЛЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАПАД-ВОСТОК)

Одним из знаковых событий французской и даже евро-
пейской истории в целом в XVIII – XIX вв., которое следу-
ет рассматривать в контексте проблемы «Запад-Восток», 
считалась битва при Пуатье 732 г., воспрепятствовавшая 
дальнейшему продвижению Арабского халифата в Евро-
пе. Современные историки не склонны переоценивать 
значение этого сражения. Тем не менее, изучение реак-
ции на него в европейской культуре, особенно живописи, 
эпохи Нового времени, представляет важное значение 
для оценки отношения политической и интеллектуальной 
элитой того времени к   народам Ближнего Востока, явив-
шимся в XIX в. объектом колониальной экспансии со сто-
роны мировых империй Запада. В 1837 г. немецкий худож-
ник с российскими корнями Ш. де Штейбен представил в 
галерею великих сражений Версальского дворца полотно, 
посвященное этой битве. Данная статья является анали-
зом произведения Штейбена. 

Автор стремится показать, что на картине этого живо-
писца представлено столкновение двух миров – христи-
анства и ислама, данное, фактически, с позиций такого 
известного течения интеллектуальной (художественной 
и политической) мысли, как ориентализм. Франкские 
персонажи представлены как доблестные и непреклон-
ные бойцы, ведомые мажордомом Карлом - надеждой 
христианского мира, победа которых не вызывает со-
мнений. Арабские, мусульманские воины изображены 
смятенными и бегущими, охваченными страхом, лишь 
отдельные из них стремятся к сопротивлению. Причина 
этого – представители ислама излишне чувственны и 
изнежены, склонны к сладострастию и роскоши, в про-

тивовес аскетичным и мужественным франкам. Куль-
турно-цивилизационная разница между обеими лагеря-
ми дана с помощью оружия, одежды и некоторых других 
атрибутов, в репрезентации которых немало историче-
ских неточностей, натяжек, часто связанных с зависимо-
стью художника от уровня исторических представлений 
своего времени. Конечная цель живописца – оттенить 
разницу между носителями западной и восточной куль-
тур, показать превосходство «цивилизованной» Европы 
над восточными «варварами», вольно или невольно 
оправдывая происходящую в его время колониальную 
экспансию на Восток. Полотно Штейбена в свое время 
играло, особенно, для не слишком искушённых зрите-
лей, роль одного из ярких символов победоносного за-
падного мира, и прежде всего, французской монархии.  
Это произведение является одним из опытов освоения 
действительности мира Другого в русле взаимоотноше-
ний Запада и Востока с помощью приемов, характер-
ных для ориенталистского взгляда на чужую культуру, 
для создания у носителей своего сообщества чувства 
превосходства над иноцивилизационной средой. 

Ключевые слова: ориентализм, имагология, интел-
лектуальная история, европейская живопись XIX в. 
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Sergey L. Dudarev

ON THE REFLECTION OF THE EVENTS OF THE MEDIEVAL HISTORY  
OF FRANCE IN EUROPEAN PAINTINGS OF THE XIX CENTURY  

(IN LINE WITH THE WEST-EAST PROBLEM)

One of the significant events in French and even 
European history as a whole in the 18th-19th centuries, 
which should be considered in the context of the West-East 
problem, was the Battle of Poiier in 732, which impeded 
the further advancement of the Arab Caliphate in Europe. 
Modern historians are not inclined to overestimate the 
significance of this battle. Nevertheless, the study of the 
reaction to it in European culture, especially painting, of 
the modern era, is important for assessing the attitude of 
the political and intellectual elite of that time to the peoples 
of the Middle East, who appeared in the 19th century. The 
object of colonial expansion by the world empires of the 
West. In 1837, the German artist with Russian roots Ch. De 
Steiben presented a canvas dedicated to this battle to the 
gallery of the great battles of the Palace of Versailles. This 
article is an analysis of Steiben’s work. 

The author seeks to show that the picture of this painter 
presents the collision of two worlds - Christianity and 
Islam, given, in fact, from the standpoint of such a well-
known trend of intellectual (artistic and political) thought as 
Orientalism. Frankish characters are presented as gallant 
and unyielding fighters, led by the majordomo Karl - the 
hope of Christendom, whose victory is beyond doubt. Arab, 
Muslim warriors are depicted confused and fleeing, seized 
with fear, only some of them strive to resist. The reason for 
this is that the representatives of Islam are overly sensual 
and pampered, prone to voluptuousness and luxury, as 
opposed to the ascetic and courageous Franks. The cultural 
and civilizational difference between the two camps is 
given with the help of weapons, clothing and some other 
attributes, in the representation of which there are many 
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historical inaccuracies, exaggerations, often associated 
with the artist’s dependence on the level of historical ideas 
of his time. The ultimate goal of the painter is to highlight 
the difference between the carriers of Western and Eastern 
cultures, to show the superiority of “civilized” Europe over 
the Eastern “barbarians”, willingly or unwillingly, justifying 
the colonial expansion to the East taking place in his time. 
At one time, Steiben’s canvas played, especially for not too 
sophisticated viewers, the role of one of the brightest symbols 
of the victorious Western world, and above all, the French 
monarchy. This work is one of the experiences of mastering 
the reality of the Other’s world in line with the relationship 

between the West and the East with the help of techniques 
characteristic of the Orientalist view of a foreign culture, in 
order to create a sense of superiority over the incivilizational 
environment among the bearers of their community.

Key words: orientalism, imagology, intellectual history, 
European painting of the 19th century.

For citation: Dudarev S.L. On the reflection of the 
events of the medieval history of France in European 
paintings of the XIX century (in line with the West-East 
problem) // Humanities and law research. 2022. V. 9 (3).  
P. 374–383. DOI: 10.37493/2409-1030.2022.3.2

Одним из знаковых событий средневековой 
истории Франции является битва при Пуатье, 
произошедшая 25 октября 732 г.1  между войском 
франкского майордома Карла и отрядом омей-
ядского эмира Абд-ар-Рахмана ибн Абдаллаха, 
вали провинции аль-Андалус. На наш взгляд, эта 
битва имеет все основания рассматриваться в 
русле глобальной и актуальной проблемы Вос-
ток-Запад, что мы и постараемся показать ниже. 

Реакция на это событие у историков будущих 
времен была различной. Знаменитый Э. Гиббон, 
живший в XVIII в., патетически восклицал в том 
смысле, что если бы не эта победа франков, то 
Оксфорд бы погрузился в изучение Корана. Бо-
лее поздние авторы сдержанно относились к это-
му сражению франков и арабов, отказавшись от 
восторженного тона. Ф. Кардини пишет о «мифе 
о Пуатье», ставя битву у этого города в ряд мно-
гих стычек, которую вряд ли можно сравнивать 
с поражением ислама от византийцев 739 г. [10,  
с. 279], скептически оценивая при этом давнее за-
явление Э. Гиббона. Впрочем, С. Лебек, отмечая, 
что в наши дни уже никто из историков не вос-
принимает произошедшее при Пуатье в 732 г., как 
решающий удар по экспансии ислама на Западе, 
все же отмечает невозможность отрицания гро-
мадного значения победы Карла, ссылаясь на не-
коего средневекового анонима из Кордовы, у ко-
торого прозвучала мысль о том, что сарацинская 
опасность подняла-де всю Европу. С этого вре-
мени Карл единодушно оказался признан борцом 
за христианство [13, с. 226], получив прозвище 
«Martellus» - Молот. Как отмечает современный 
французский автор А. Сёмпф, эта победа не по-
ложила конец сарацинским вторжениям, которые 
продолжались до 801 г., но она помогла укрепить 
границу между двумя крупными государствами в 
весьма раздробленной Европе [31].

Так, или иначе, но после пуатевинской баталии 
VIII в. силы арабов, по большому счёту, не заходили 
теперь так далеко на северо-запад: скорее всего, 

1	 Эта	 дата	 спорна.	 В	 большинстве	 западных	 хроник	 фи-
гурирует	732	г.,	причем	присутствуют	выражения	«Карл	
сражался	с	сарацинами	в	субботу	в	октябре».	В	египет-
ских	и	мозарабских	хрониках	(Ибн	ʻАбд	аль	Хакам	и	др.)	
сообщается,	 что	 экспедиция	 Абд-ар-Рахмана	 состо-
ялась	 либо	 в	 114	 г.	 хиджры	 (с	 марта	 732	 г.	 по	 февраль		
733	г.),	либо	в	115	г.	хиджры	(т.е.	с	февраля	733	по	фев-
раль	734	г.).	(Roy	Jean-Henri,	Deviosse	Jean,	1966).

дело было в том, что на этом направлении Халифат 
достиг максимума в геополитическом отношении и 
не имел сил двигаться дальше. Нечто подобное, ве-
роятно, произошло с арабами у Таласа (Атлахская 
битва), где они победили китайцев, но перестали 
двигаться далее на восток, как, впрочем, и прекра-
тила экспансию на запад империя Тан.

Но вернёмся в Западную Европу, к сражению у 
Пуатье. Подобные ему, как бы ни относились со-
временные историки к перипетиям вокруг таких 
событий [28; 29; 30], нередко оставляли след в 
художественном творчестве будущих поколений, 
рефлексировавших на деяния предшественников.  
Особенно, если дело шло о столкновении разных 
миров и цивилизаций. Весьма характерным в этом 
смысле был XIX в. Будучи апогеем колониализма, 
вершиной эпохи колониальных империй в миро-
вой истории [6], он привел к новым колониальным 
захватам, и соответственно, переосмыслению 
отношений между собой различных народов в 
прошлом. Битва при Пуатье принадлежит к числу 
тех событий мировой истории, которые оказались 
востребованы потомством, стремившимся через 
их позиционирование, выразить свое отношение к 
настоящему, к текущим событиям. 

Искусство Франции, вероятно, как никакое дру-
гое, демонстрирует в XIX в. стремление отразить 
взаимодействие Французской империи, прежде 
всего, со странами Востока, особенно, мусуль-
манского. И отправной точкой здесь является, 
естественно, экспедиция Наполеона Бонапарта в 
Египет. Ей был посвящен ряд полотен француз-
ских художников, написанных как сразу после это-
го события, так и позднее [14]. Франция, мечтая о 
покорении мира, и грезив новыми «крестовыми по-
ходами» на Восток, снова дерзко вторгалась в мир 
Другого (Других). И если ее интегративно-экспан-
сионистские устремления в Утремер в XI–XIII вв.  
получили художественное отражение, главным 
образом, в целом ряде миниатюр, выполненных, 
например, безымянными художниками из Ателье 
Сен-Жан д’Акр («Хроника Гийома Тирского» и 
др.)» (вторая половина XIII в.), и украшавших стра-
ницы средневековых летописей [15, с. 320–345; 
16, 2021, рис.10, 13, 14, и др.], то в самом конце 
XVIII – начале XIX в. за дело взялись  известные 
живописцы  Франции, которые представили серию 
работ в духе того явления, что уже достаточно 
давно именуется «ориентализмом». 
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И здесь позволительно отступить немного на-
зад, и сделать экскурс в эпоху Просвещения, кото-
рая была новым шагом в осмыслении европейца-
ми мусульманского мира, с которым, ринувшись 
в новые завоевания, они столкнулись вновь. Как 
показывают новые исследования историков [18], 
занимающихся эпохой Нового времени, XVIII в.  
занимает особое место в появлении новых подхо-
дов ко взаимоотношениям с миром Другого у ев-
ропейских интеллектуалов. Если в начале этого 
временного отрезка они расценивали мир ислама 
как варварский, то к концу века возникли идеи об 
открытом вторжении в «отсталый мир» для вне-
сения цивилизации тем, кого уже «великодуш-
но» именовали «благородными дикарями» (это и 
попытался сделать Наполеон, а позже и другие 
французские правители). Получалось, что даже 
новый этап в духовном развитии Европы закон-
чился тем, с чего началось крестоносное движе-
ние на Восток в средние века – идеей покорения 
мира Другого ради его исправления [9, с.41].

Интерес к Востоку уже в начале следующего, 
XIX в., был весьма велик: эта тема стала весь-
ма модной в различных парижских салонах. Она 
тиражировалась и с помощью массы путевых за-
меток тех, кто побывал здесь в течение данного 
столетия. Однако, при всем том, европейские 
интеллектуалы нового века, по сути, недалеко 
ушли от своих предшественников. Один из них 
высказал, по-видимому, самое главное, что та-
илось в душе многих его единомышленников: 
«Меч Мохаммеда и Коран – самые непреклон-
ные враги цивилизации, свободы и истины, ко-
торые когда-либо знал мир» [цит. по.: 23, с.237]. 
Разумеется, тема Востока в трудах европейских 
интеллектуалов, работавших в русле ориента-
лизма, значительно шире и богаче этой одиозной 
сентенции (для того, чтобы осветить все грани их 
отношения к Востоку следовало бы проделать 
большую работу, не меньшую, во всяком случае, 
чем ту, которая была совершена в широко из-
вестной книге Э.В. Саида). Но, поскольку, формат 
конкретной статьи не позволяет сделать этого, 
мы, констатируя то, что выдающиеся и известные 
поэты и писатели Европы, вроде Байрона, Гёте, 
Шатобриана, Гюго, Нерваля, и ряда других, часто 
устремлялись на Восток (прежде всего, Ближ-
ний), по существу, в поисках собственного «Я», 
возвращения к неким живительным творческим 
истокам, которые уже нельзя обрести на Западе 
или где-то еще («Север, Запад и Юг в развале,/
Пали троны, царства пали,/На Восток отправься 
дальний/Воздух пить патриархальный!» /Гёте/), 
одновременно укажем на следующее. Отдавая 
должное той особой, неповторимой атмосфере, 
которая царила на Востоке с его руинами старин-
ных дворцов, аурой древних культур и цивилиза-
ций, атмосферой сказок «Тысячи и одной ночи» 
и пр., питая вдохновение как писателей, так и 

художников (Жером, Делакруа, Доре, Моро и др.) 
[19], европейские интеллектуалы, одновременно, 
рассуждали о том, что восточным народам нужен 
завоеватель, который освободит их от косности, 
рабства и т.п., под эгидой своего сюзеренитета 
принесет им экономическую свободу, и т. д. По 
мнению, например, Ламартина, Восток возродит-
ся под властью Европы [23, с.280 – 281].

Нет ничего удивительного в том, что в такой 
ситуации появлялись и произведения живописи, 
которые постулировали победу Запада над Вос-
током (в перспективе – для его же «блага»). Если 
в конце XVIII – начале XIX в., после египетской 
экспедиции Наполеона, появились полотна, в ко-
торых победоносная Европа в лице современной 
Франции торжествовала над миром ислама, то не 
следует удивляться тому, что в недалеком буду-
щем были написаны картины, в которых актуа-
лизировалась и более ранняя тематика. Весьма 
любопытно то, что среди них свое немаловажное 
место заняло полотно, написанное отнюдь не 
французом, или представителем другой побе-
доносно-колониальной (на тот момент) страны,  
а Шарлем де Штёйбеном (1788 – 1856), немец-
ким аристократом русского происхождения, изу-
чавшим живопись сначала в Санкт-Петербурге, 
а затем в Париже. Обстановка для произведения 
Штёйбена была как нельзя более подходящей не 
только в связи с вышеобозначенными мотивами. 
В 1830 г. к власти во Франции пришел «король 
буржуа» Луи Филипп, который приказал создать 
в Версальском дворце музей истории Франции, 
имевший в своем составе галерею великих сра-
жений. Как говорится, все сошлось: возрождение 
монархии, имперские амбиции, завоевательные 
устремления на Восток (начало экспансии Фран-
ции в Алжире) и пропаганда «славного прошлого». 
Шарль де Штëйбен доставил свое монументаль-
ное полотно (Bataille de Poitiers, octobre 732 (Битва 
при Пуатье, октябрь 732) высотой 4,65 м и длиной 
5,42 м как раз к открытию галереи в 1837 г. [31]1.

Обратимся к рассмотрению самого полотна, 
анализ изображений на котором дает разноо-
бразную пищу для размышлений (рис. 1). Карти-
на разделена по диагонали на два враждебных 
лагеря. Слева на массу «сарацин» обрушивают-
ся стройные ряды франков, ощетинившиеся ко-
пьями и мечами, закованные в броню (лорики)  
и увенчанные стальными шлемами. Вид их целе-
устремлён, грозен и непреклонен. На их стороне 
находится простой кельтский крест, т.е. каменный 
крест в круге, водружённый на ступенчатую тумбу. 
Это, как отмечает А. Сёмпф, символ будущей ди-

1	 Благодарю	 медиевиста	 из	 Санкт-Петербурга,	 специа-
листа	по	истории	средневековой	Франции	А.А.	Лащенко	
за	 фотографию	 картины,	 сделанную	 на	 месте,	 в	 музее	
Версаля,	 а	 также	 ссылки	 на	 работы	 французских	 авто-
ров	о	ней,	и	перевод	статьи	в	Интернете	одного	из	этих	
авторов,	А.	Сёмпфа,	а	также	ряд	другой	важной	инфор-
мации.
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настии Каролингов, старшей дочери Церкви, гото-
вой обрушить свою мощь на правителя Омейядов 
аль-Гафики, ворваться в Андалусию, которой он 
правит, и поработить его народ [31]. Крест играет 
маркерную роль для позиционируемого события, 
как символ самой христианской цивилизации, на 
защиту которой выступили доблестные франки. 
Схема его является весьма древней, уходя сво-
ими корнями в глубокую старину. Данные извая-
ния в областях, населенных кельтами (Ирландия, 
Бретань), восходят к VII в.  Однако за их преде-
лами этот крест использовался крайне редко [11]. 
Более того, у нас возникает вопрос о корректно-
сти использования Сёмпфом термина «кельский 
крест» применительно к рассматриваемому им 
сюжету. Этот термин, судя по информации, име-
ющейся в сети Интернет, появляется во Франции 
в публичной сфере только в 1940-е гг., как патри-
отический символ, использовавшийся в русле 
антифашистского Сопротивления. Такие кресты 
во Франции стали использоваться на фронтонах 
церквей, на кладбищах, или как придорожные, 
судя по всему, достаточно поздно, приблизитель-
но не ранее XVI в. Изображение такого креста 
Штёйбеном на своем полотне – пример перене-
сения поздней исторической ситуации на более 
ранние события.

Так или иначе, но стремящиеся на противника 
монолитные и победоносные воины франков –  
это дети Святой католической церкви, спасите-
ли католического мира, которые неминуемо вот-
вот полностью опрокинут его врагов и, по мысли 
Сёмпфа, двинутся на завоевание Андалусии, за-
хваченной арабами (чего, как известно, не произо-
шло).  Во главе их идет мажордом Карл с короной 
на голове, одетой прямо на шлем с плюмажем, 
как лидер этих сил. Но коронацию сможет позво-
лить себе только сын Карла Мартелла, Пипин II. 
Более того, по мнению известного итальянского 
медиевиста Ф. Кардини, несмотря на помазание, 
последний всё равно оставался узурпатором [10, 
с.285]1. Однако «коронование» на полотне Шар-
лем де Штëйбеном своего исторического тезки 
не является творческим «произволом» художни-
ка. На целом ряде средневековых изображений 
(надгробие Карла Мартелла в Сен-Дени, миниа-
тюры с изображением этого мажордома в Боль-
ших Французских хрониках) [5, с.15–16] данный 
исторический персонаж всюду изображается в 
короне (!). Поэтому де Штёйбен следовал здесь 
старой французской традиции, ничего не прив-
неся, в данном случае, от себя самого. Но этого 
нельзя сказать о многих других деталях полотна. 

1	 Нам	трудно	согласиться	с	этим	утверждением.	Миропо-
мазание	и	коронация	Пипина	II	в	Суассоне	в	751	г.			при-
вели	к	перевороту	в	ментальности	франков.	Свершился	
переход	власти	от	родовой	знати	с	ее	старинной	хариз-
мой	к	знати	военной,	осиянной	харизмой	Церкви,	кото-
рая	предложила	новое	решение	проблемы	власти	через	
церемонию	le	sacre	royal)	[20].

Прежде всего, коснёмся вопроса о воинской 
экипировке обеих сторон. Что касается защит-
ного вооружения франков, покрывающего тело, 
то оно, в принципе, соответствует исторической 
действительности. Так, бармицы на шлемах, по-
добная которым видна на картине на самом пе-
реднем плане у образца, лежащего на земле, 
начали употребляться еще до битвы при Пуатье 
[1]. Однако шлемы типа фригийского колпака, 
особенно хорошо различимые на самых близких 
к нам франкских персонажах, появились с конца 
IX в. [4, с.363, рис.234] и продолжали бытовать 
позднее – в XI в. [22]. Шлемы, которые одеты на 
Карла и воинов, идущих в бой за его спиной, тоже 
исторически достоверны как таковые, но также 
относятся к более позднему времени, нежели 
битва у Пуатье (XI в.) [4, с.416, рис.268]. Щит в ру-
ках у франка, прикрывающегося им от удара по-
жилого мусульманина (предводителя вражеского 
войска?), о котором будет сказано ниже, имеет 
популярную в средние века форму, но совершен-
но не факт, что такие использовались во время 
обсуждаемого сражения.

Говоря об оружии ближнего боя, нужно ска-
зать, что копья в руках франков, изображённых 
на полотне, относительно похожи по описанию 
на реальные исторические копья франков V – 
VIII вв. Они небольшие и предназначены как для 
ближнего боя, так и метания [2, c.230, рис.353; 10, 
с. 266]. Однако использование образцов именно 
такой формы в 732 г. – вопрос открытый. Мечи же 
в руках франкских воинов, наступающих вдале-
ке, имеют длинное, узкое лезвие и крестовидное 
перекрестие с шишечками на его концах, шаро-
образное навершие. Они не имеют ничего обще-
го с настоящими франкскими мечами эпохи ни 
Меровингов, ни Каролингов, с достаточно широ-
ким лезвием, прямым перекрестием, и прямым, 
либо трех-пятичастным навершием [2, с.180 – 
181, рис.257, 259; 7, с.300; 26]. Только меч в ру-
ках франка, находящегося ближе всех к зрителю, 
больше напоминает реальные, но его перекре-
стие не соответствует таковым, больше напоми-
ная этой деталью некоторые образцы мечей XVI в.  
[2, с.187, рис.276]. Не лучше обстоит дело и с ору-
жием ближнего боя у самого мажордома Карла, 
всадника, выделяющегося среди своих пеших 
воинов не только короной и ездой верхом, но и 
красным плащом, развевающимся на его плечах. 
Вождь франков вздымает над головой топор с 
короткой рукоятью и полукруглым лезвием, кото-
рый А. Сёмпф аттестует как франциску. Однако 
это легендарный вид топора франков, который 
был их национальным оружием (с этим тезисом 
не согласен Ф. Кардини, который считает его при-
надлежащим всем германцам) [10, с.266], широ-
ко использовался как при Меровингах, так и при 
Каролингах, и должен был на этой картине по-
служить их славе, выглядел в действительности  
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совершенно иначе. Его лезвие имело подтреу-
гольную форму и оттянутый назад обух [24]. Мож-
но было бы предположить, что у художника сказа-
лась нехватка соответствующего исторического и 
археологического «арсенала». Тот же топор, что 
мы видим на картине, скорее, похож на некоторые 
образцы восточных (!) боевых топоров более позд-
него времени [2, с.371, рис. 436]. Но весьма веро-
ятно, что и в этом случае де Штёйбен выступил 
«заложником» существующей французской тради-
ции: в Версале находится статуя К. Мартелла ра-
боты Жана-Батиста-Жозефа Дебая, изображаю-
щая интересующего нас исторического персонажа 
опирающимся на секиру с близкой формой лезвия, 
но с больших размеров рукоятью1.

Очень показательна ситуация со стоящим 
на переднем плане лучником, держащим свое 
оружие на изготовку и, похоже, собирающимся 
выпустить очередную стрелу в находящегося 
неподалеку старого арабского воина с длинной 
седой бородой, который, как мы писали выше, 
возможно, является предводителем мусульман, 
уже раненого стрелой, торчащей из его ноги. Он, 
практически, единственный из франков, в обо-
зримом пространстве, вооруженный луком. Тот 
же Ф. Кардини объясняет слабое наличие лука 
среди западных германцев именно популярно-
стью метательных копий и франциск [10, с.267], 
которые служили «швырковым» (по Ф. Кардини) 
оружием, компенсируя отсутствие или слабое на-
личие стрелкового. Но если копья видны в руках 
франков не только вблизи, но и вдали, причем 
и более внушительных размеров, то франциска 
присутствует только у самого мажордома (причем 
в далеком от реальности виде). Сам факт уни-
кальности   лука на картине де Штëйбена служит 
еще и своеобразной экспозицией того, что луков 
совершенно лишен… противник франков: в воз-
духе совершенно не видно стрел. Впрочем, кос-
немся этого ниже. 

Что касается одежды франков и деталей про-
чего убранства, то самой узнаваемой вещью из 
него являются лентообразные повязки на нижней 
части ног у двух крайних слева персонажей, ко-
торые известны, например, на франкских мини-
атюрах, римских мозаиках в Латеране и т. д. [4, 
с. 340]. Они добавляют «этнографичности» во 
внешний вид написанных на полотне Штёйбена 
франкских воинов, но не меняют положения дел 
в целом с достоверностью тех или иных затрону-
тых выше деталей картины. 

И, наконец, мы должны констатировать то об-
стоятельство, что на рассматриваемом полотне, 
кроме самого мажордома Карла есть еще двое 
всадников, следующих прямо за ним, и можно 
предположить, что за предводителем франков 
двигается, похоже, шеренга конников, которую 
сложно было изобразить более развернуто из-за 

1	 Личная	информация	А.	А.	Лащенко.

сильной стесненности преследующих и бегущих. 
И если для франков это, прямо скажем,  удиви-
тельно (ведь они, по сложившейся традиции, об-
завелись тяжелой кавалерией лишь в результате 
столкновения с арабами у Пуатье) (Г. Бруннер,  
и др.), то редкость всадников среди мусульман 
(на картине видны всего двое, среди отступаю-
щих, и раненый конь на переднем плане, веро-
ятно, принадлежавший  бегущим воинам ислама) 
вызывает еще большее недоумение. 

Франкам противостоит нестройная, смятен-
ная, бегущая толпа арабских воинов (среди ко-
торых видны и женщины!), лица которых искаже-
ны страхом и неприязнью, на ходу пытающихся 
отбиваться от стремительно наседающего про-
тивника. Живописец, в отличие от персонажей 
из франкского лагеря, не особо утруждал себя 
разнообразными деталями вооружения мусуль-
ман. Меч, сабля, копье, щит, пара шлемов, еще 
некоторые детали – вот и, пожалуй, все, что мы 
видим на полотне. Победоносное оружие фран-
ков, воинов Запада – вот что, как будто, занимает 
художника в числе самых первых целей изобра-
жаемого. Но не будем спешить с окончательными 
выводами в этом отношении.

В самом деле, оружие мусульман, присутству-
ющее на полотне де Штёйбена, несмотря на его 
относительную немногочисленность, служит у ху-
дожника одним из символов инаковости против-
ника христиан. Шлем старого воина с кольчужной 
сеткой (практически такой же, как у бойца за его 
спиной, но без ребер на куполе, и сходный со 
шлемом убегающего воина справа от старика) 
представляющий собой конус (сфероконус) – это 
древнее восточное изобретение, возникшее еще 
в древней Ассирии, проникшее в Европу в раннее 
средневековье. На Русь, например, они попали в 
X в., около 1000 г. их носили в ряде восточно-ев-
ропейских государств [7, с.315]. Щит старого во-
ина круглый, в виде глубокой полусферы (у уби-
того воина-мусульманина у ног старика – также 
круглый щит, но, суда по всему, более плоского 
сечения), а не подтреугольный, как у франка, 
стремящегося отбить его удар, и с заостренным 
умбоном. Такие щиты давно имелись у арабов [4, 
с.167]. Позднее подобные щиты были известны в 
Западной Европе XI в.  как романские [2, с.134, 
рис.173, 174]. Некоторые специалисты считают 
их проникшими с Востока, и не без оснований [11, 
c.343]. Впрочем, круглые щиты с острым умбоном 
имелись у франков еще в ранний период их исто-
рии, хотя и не такие глубокие, как у арабов [12].

Однако три предмета вооружения, изобра-
женные на картине в руках и на теле воинов-му-
сульман, наиболее характерны у Штёйбена для 
подчеркивания их особости. Самым ярким из них 
является короткий меч в руке старика. Навершие 
его рукояти раздвоено, как у турецкого ятагана [2, 
с. 200, рис.311]. Ятаганы появились еще в VII в.  
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среди тюрко-монгольских кочевников Средней 
Азии, и впоследствии распространились на зна-
чительной территории Азии (у индийцев, персов, 
арабов, китайцев) [27]. По мнению же некоторых 
авторов, они стали известны в XVI в. Думается, 
что желание использовать свои определенные 
представления об этом виде оружия могли поя-
виться у художника под влиянием более совре-
менных ему примеров из османской истории. Но 
лезвие меча, расширяющееся в нижней части, 
чрезвычайно похоже на очертания древнегре-
ческой махайры [21], а не на лезвие ятагана [4, 
с.173, рис. 125, б], образцы которой хорошо дати-
руются по изображениям на античной краснофи-
гурной посуде и античным мозаикам. К таковым 
относятся, например, краснофигурный кратер 
(сосуд для смешивания воды и вина) 480 г. до н.э.  
из музея Лувра [17, с.42, 236 – 237] и мозаика со 
сценой охоты на льва 325-300 гг. до н.э. из т. н. 
Дома Диониса – одной из частных резиденций 
в Пелле – древней столице Македонии, месте 
рождения Александра Великого. Налицо своео-
бразная антикизация живописцем известных ему 
восточных реалий.  Как ни парадоксально, она 
фиксируется еще у западных хронистов кресто-
вых походов [15, с.183]. И в том, и в другом слу-
чае (при наличии разрыва минимум в 600 лет!) 
данное явление связано с безусловной нехваткой 
современных познаний о мире Востока, которое, 
в случае с произведением Штёйбена, является 
попыткой подчеркнуть экзотичность, непохожесть 
арабских воинов на их европейских визави. 

Еще одной «антикизирующей» деталью на 
картине этого художника, возможно, является, 
наличие поножей на ногах пожилого воина. Поно-
жи были известны у арабов [4, с.167]. Но как они 
выглядели, Штёйбен, похоже, не знал. Поэтому 
он, возможно, прибег к гораздо лучше известным 
тогда античным поножами – кнемидам, защищав-
шим голени древнегреческого воина, как образцу 
для своих упражнений, и, возможно, еще боль-
шему усилению специфического облика воинов 
ислама.  

Бесспорным «маркерным» видом восточного 
оружия (уже без античных ухищрений) на карти-
не о битве при Пуатье выступает сабля с елма-
нью у воина в шлеме, спасающегося бегством 
на коне. Елмань, т.е. расширение лезвия у окон-
чания клинка сабли для улучшения его рубящих 
свойств, появляется в XIV в. [3]. и никак не могла 
быть известна арабам в VIII в. Но елмань была 
узнаваемой деталью восточного оружия в веке 
XIX, и должна была как представляется, для 
Штёйбена выступить для усиления «ориенталь-
ного» колорита в изображении панически бегуще-
го арабского войска.  

Выше мы уже отмечали то, что оно лишено 
луков и стрел, что представляется вещью совер-
шенно невероятной. Воины Ближнего Востока 

были превосходными лучниками и интенсивно 
пользовались данным видом оружия [4, с.169]. 
В этом имели возможность спустя три века убе-
диться крестоносцы, когда стрелы на поле боя, по 
описанию одного мусульманского хрониста, были 
подобны саранче, так много их летело в коней и 
людей [8, с. 58]. На картине мало всадников и оба 
войска предстают, как состоящие, прежде всего, 
из пеших воинов, что при изображении арабских 
сил Абд-ар-Рахмана является нонсенсом. 

Впрочем, не исключаем того, что изображе-
ние арабской конницы было не так важно для де 
Штёйбена, как то, о чем мы уже писали выше о 
«маркерных» чертах мусульман на его полотне, 
но, возможно, что еще более показательным вы-
ступит сейчас то, о чем речь пойдет ниже.  

Не менее, а в чем-то, возможно, и более важ-
ными индикаторами «чужести» персонажей кар-
тины, связанных с миром ислама, являются у 
нашего живописца такие яркие культурно-цивили-
зационные (а в тех или иных случаях – и этниче-
ские) показатели, как одежда и головные уборы. 
Это накидки типа бурнусов, которые покрывают 
не только тело, но и голову. Старик с мечом одет, 
в стеганый (?) кафтан с разрезными рукавами 
(такие носили арабы и в XIX в.) [4, с.163], поверх 
которого надет достаточно толстый кожаный до-
спех, вроде куртки-безрукавки, закрывающий 
плечи, грудь и бедра, и свободные штаны типа 
шаровар, известные у арабов. У него на плечи 
наброшен красный плащ, отороченный золотым 
шитьем, явно выделяющий его из окружающей 
массы единоверцев. У воина за его спиной ру-
баха в полоску, и как будто, металлический до-
спех, закрывающий спину. По-восточному одеты 
женщины в рядах мусульман, в длинной одежде, 
как с покрытыми, так и непокрытыми головами и 
открытыми лицами, что не соответствует тради-
циям ислама, но может быть оправдано боевой 
обстановкой. На головах мужчин, кроме шлемов –  
зеленая (цвет ислама!) коническая шапка с ме-
ховой (или шерстяной?) оторочкой «восточного 
вида», убор типа фески красного цвета (о фесках 
турок кто только не наслышан был в те времена 
в Европе)1. 

Однако мы видим, что среди мусульман есть 
и такие субъекты, тело которых прикрыто далеко 
неполностью.  Погибший арабский воин на аван-
сцене картины обнажен по пояс. Но на картине 
есть и такие персонажи, у которых обнажены наи-
более «стыдные» части фигуры (убегающий че-
ловек практически в одном плаще из одежды и со 
шлемом на голове слева от старого воина). Это 
запрещено в исламе шариатом (аврат). На запя-
стьях рук и щиколотках ног некоторых предста-
вителей Востока видны, надо полагать, золотые 

1	 Именно	в	Фесе	произрастала	ягода,	сок	которой	долгое	
время	окрашивал	этот	головной	убор	в	его	неповтори-
мый	знаменитый	цвет.
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браслеты. Однако ислам запрещает мужчинам 
носить золотые украшения [35]. Обо всем этом 
живописец, судя по всему, осведомлен не был.

Примечательно, что кожа франков – светлого 
цвета, арабы же – преимущественно смуглые и 
даже темнокожие (в двух случаях – практически 
чернокожие: фигуры в центре композиции и за 
спиной лучника). В этом нам видится не только 
следование описанию известных у арабов расо-
вых типов, но, возможно, и отзвук средневековых 
миниатюр времен крестовых походов, на которых 
представителей ислама неизменно писали с тем-
ными лицами, что имело негативную коннотацию 
[15, с.329]. 

Наконец, следует особо указать на то, что в 
самом центре композиции художник поместил 
женщину с маленьким, практически, грудным, ре-
бенком, нежно прижимающую его к себе, и стре-
мящуюся, тем самым, уберечь его от ярости боя. 
По мнению А. Семпфа, это не кто иная, как сама 
Франция и даже Европа, являющаяся основной 
ставкой в этой битве. Идею Сёмпфа следует при-
знать весьма эффектной, но она, по нашему мне-
нию, не соответствует действительности. 

И эта женщина и те, о которых мы уже упоми-
нали выше – находятся в рядах мусульман или 
примыкают к ним. Женщина с ребенком (она сама 
ранена и головное ее покрывало несет пятна кро-
ви) буквально льнёт к старику с мечом, стремясь 
найти у него защиту. Представленные на полотне 
представительницы прекрасного пола – возмож-
но, часть гарема вали Абд-ар-Рахмана. Поместив 
их в гущу событий де Штёйбен, на наш взгляд, 
наложил, фигурально выражаясь, еще один круп-
ный мазок на характеристику людей из мусуль-
манского лагеря: они многоженцы, и даже на поле 
боя не могут расстаться с женами и наложница-
ми, приносящими им сладостные утехи1. 

Здесь мы подходим, пожалуй, к кульминации 
всего предыдущего анализа. Шарль де Штёйбен 
приложил немало усилий на своем значительном 
по размерам историческом полотне для того, что-
бы показать диаметральность мира христианства 
и ислама, вступивших между собой в противобор-
ство, в котором христианству принадлежит бес-
спорный успех.  Это видно не только в разнице 
вооружения и одежды. Как представляется, глав-
ное в замысле живописца – мусульманские силы 
проигрывают не только оттого, что у европейцев 
устремлённые вперёд стройные ряды полных 
мужеством воинов, осиянных идеей Всепобежда-
ющего Христа и лучшее оружие. Представители 
ислама, весь вид которых является практически 

1	 Восточная	 культура,	 в	 отличие	 от	 западной,	 более	 ло-
яльно	смотрела	на	присутствие	женщин	рядом	с	воина-
ми.	В	таком	средневековом	источнике,	как	«Поэма	двух	
садов»	на	этот	счет	говорится:	«Воины	становились	бо-
лее	пылкими	в	битве	после	поединка	с	их	красотой».

противоположностью бойцам мажордома Карла 
(специфическая одежда и головные уборы, узна-
ваемое оружие восточных типов и относящиеся к 
нему атрибуты с фантазийными элементами для 
усиления экзотичности) проигрывают, прежде 
всего, потому что они изнежены и чувственны 
(нагота некоторых мужчин и присутствие женщин 
из гарема даже на поле сражения), привержены 
роскоши (золотые браслеты) и лишены мужества. 
В их рядах нашелся едва ли не единственный 
храбрец, будучи раненым, бьющийся до конца, 
но обреченный на гибель – это уже неоднократно 
упомянутый пожилой воин в центре композиции.  
Нечего удивляться, что мусульмане охвачены 
страхом и паникой (взгляды, отчаянные жесты 
некоторых воинов), испытывают боль (гримаса 
страдания на лице павшего темнокожего бойца в 
центре)  в противовес   аскетическому виду хра-
брых, бесстрашных и самоотверженных франков 
(лицо павшего франка рядом с телом темнокоже-
го воина ислама «тактично» скрыто художником, 
«уложившим» его ничком). 

С помощь описанного набора ориенталистиче-
ских приемов, который заложен де Штёйбеном в 
его картине, посвященной, казалось бы, событию 
давно минувших времен, и нашедшей свое место 
в ряду полотен с великими сражениями Франции 
в начале ее колониальных захватов в арабском 
мире, европейский художник стремится показать 
давнее превосходство «цивилизованной» Ев-
ропы над восточными «варварами», вольно или 
невольно оправдывая происходящую в его время 
экспансию западноевропейцев  на Восток. Полот-
но, как было показано выше, наряду с достовер-
ными деталями, наполнено рядом неточностей и 
исторических «нестыковок», фантазийными дета-
лями, в которых не всегда напрямую виноват ху-
дожник, зависевший от уровня исторических зна-
ний своего времени, но подверженный, в целом, 
определенным предрассудкам и штампам в от-
ношении представителей другой религии. Будучи 
характерным образчиком ориентализма, картина 
Штёйбена в свое время играла, особенно, для не 
слишком искушённых зрителей, роль одного из 
ярких символов победоносного западного мира, и 
прежде всего, французской монархии.  Это произ-
ведение является одним из ориенталистических 
опытов освоения действительности мира Другого 
в русле взаимоотношений Запада и Востока, для 
создания у носителей своего сообщества чувства 
превосходства над иноцивилизационной средой. 

 Разумеется, наши предположения не могут 
быть истиной в последней инстанции и поэтому 
выносятся на обсуждение среди заинтересован-
ных специалистов. 
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Рис. Полотно «Битва при Пуатье. Октябрь 732» Ш. де Штёйбена / 

Pic. Canvas «Battle of Poitiers. October 732» by Ch. de Steuben
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ПРОБЛЕМА «КООРДИНИРУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВА»  
В МИРОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДКБ

В статье представлен анализ миротворческой дея-
тельности Организации договора коллективной безопас-
ности. С опорой на нормативные акты даны определения 
миротворческой деятельности как совокупности мер, 
направленных на разрешение споров; миротворческой 
операции как совокупности действий, направленных на 
разрешение конфликта; миротворческим контингентам и 
миротворческим силам как специально подготовленному 
персоналу.  Авторами подчеркивается, что мандат Совета 
коллективной безопасности ОДКБ и Совета Безопасности 
ООН являются юридической основой для размещения 
КМС в зоне конфликта и исходным документом для раз-
работки плана миротворческой операции. Миротворче-
ские операции КМС ОДКБ могли проводить по решению 
СКБ на территории стран-участниц Организации, либо на 
территории не членов ОДКБ по Мандату Совбеза ООН. 
В обоих случаях ОДКБ была обязана информировать СБ 
ООН о начале проведения миротворческой операции. 
Авторами рассмотрен процесс становления Коллектив-
ных миротворческих сил. Миротворческая деятельность 
ОДКБ неоднократно подвергалась критике в экспертных 
кругах. В 2010 г. ОДКБ не ввела миротворческие силы в 
условиях Ошских событий 2010 г. в Киргизии, в 2016 г.  
в ходе обострения армяно-азербайджанского конфликта. 

В каждом случае были свои причины не вводить миро-
творцев. Но, с другой стороны, в общественном поле это 
воспринималось как неспособность ОДКБ выполнить свои 
союзнические обязательства и обеспечить коллективную 
безопасность. Особое внимание уделено первой миро-
творческой операции ОДКБ в Казахстане в январе 2022 г. 
и роли России в ее проведении. В контексте расширения 
миротворческих функций ОДКБ и стремления развития 
отношений с ООН в указанной сфере исследована про-
блема введения статуса «координирующего государства» 
при осуществлении миротворчества под эгидой СБ ООН. 
Сделан вывод о конструктивном значении подобного из-
менения в миротворчестве ОДКБ.

Ключевые слова: международные отношения, Ор-
ганизация договора, коллективной безопасности, ООН, 
Коллективные миротворческие силы, миротворчество, 
миротворческая операция в Казахстане, координирую-
щее государство.
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THE PROBLEM OF THE «COORDINATING STATE»  
IN THE PEACEKEEPING ACTIVITIES OF THE CSTO

The article analyzes the peacekeeping activities of the 
Collective Security Treaty Organization. Based on normative 
acts, definitions of peacekeeping activities are given as a 
set of measures aimed at resolving disputes; peacekeeping 
operations as a set of actions aimed at resolving a conflict; 
peacekeeping contingents and peacekeeping forces as 
specially trained personnel.  The authors emphasize that the 
mandate of the Collective Security Council of the CSTO and 
the UN Security Council are the legal basis for the deployment 
of the Collective peacekeeping forces (CPF) in the conflict 
zone and the initial document for the development of a 
peacekeeping operation plan. Peacekeeping operations of 
the CSTO Naval Forces could be carried out by the decision 
of the Security Council on the territory of the member 
countries of the Organization, or on the territory of non-CSTO 
members under the Mandate of the UN Security Council. In 
both cases, the CSTO was obliged to inform the UN Security 
Council about the beginning of a peacekeeping operation. 
The authors consider the process of formation of Collective 
peacekeeping forces. The CSTO peacekeeping activities 
have been repeatedly criticized in expert circles. In 2010, the 
CSTO did not introduce peacekeeping forces in the context 
of the Osh events of 2010 in Kyrgyzstan, in 2016 during 

the escalation of the Armenian-Azerbaijani conflict. In each 
case, there were reasons not to introduce peacekeepers. 
But, on the other hand, in the public field it was perceived 
as the inability of the CSTO to fulfill its allied obligations and 
ensure collective security. Special attention is paid to the first 
CSTO peacekeeping operation in Kazakhstan in January 
2022 and the role of Russia in its conduct. In the context 
of expanding the peacekeeping functions of the CSTO and 
the desire to develop relations with the UN in this area, the 
problem of introducing the status of a “coordinating state” in 
the implementation of peacekeeping under the auspices of 
the UN Security Council is investigated. The conclusion is 
made about the constructive significance of such a change 
in the CSTO peacekeeping.
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collective security, UN, Collective peacekeeping forces, 
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Основу миротворчества Организации договора 
коллективной безопасности составляют Коллек-
тивные миротворческие силы, процесс создания 
которых происходил с 2004 г, когда на саммите го-
сударств-членов Организации была принята Кон-
цепция формирования и функционирования ме-
ханизма миротворческой деятельности ОДКБ [2], 
по 2007 г., когда было подписано Соглашение о 
Коллективных миротворческих силах [6]. С 2012 г.  
начали проводиться военные учения КМС.

Согласно Соглашению о Коллективных миро-
творческих силах, «миротворческая деятельность 
ОДКБ» – совокупность мер, включающих мирные 
средства и действия, направленные на разре-
шение споров (в соответствии с Уставом ООН), 
а также коллективные действия, предпринимае-
мые государствами – членами с использованием 
военного, милицейского (полицейского) и граж-
данского персонала, направленные на предот-
вращение, сдерживание и прекращение военных 
действий между государствами или в пределах 
государства посредством вмешательства третьей 
стороны и способствующие поддержанию мира и 
безопасности». КМС наделялись правом прово-
дить операции по поддержанию мира, т. е. миро-
творческие операции» [6].

Согласно Соглашению, «операция ОДКБ по 
поддержанию мира» (далее – миротворческая 
операция) – совокупность взаимосвязанных по 
целям, задачам, месту и времени действий бес-
пристрастного военного, милицейского (полицей-
ского) и гражданского персонала, предпринима-
емых для стабилизации обстановки в районах 
потенциальных или существующих конфликтов, 
осуществляемых в соответствии с мандатом на 
проведение миротворческих операций и направ-
ленных на создание условий, способствующих 
разрешению конфликта, и поддержание или 
восстановление мира и безопасности». Для этих 
целей создавались, согласно документу, «ми-
ротворческие контингенты государств–членов 
ОДКБ» (далее – миротворческие контингенты) –  
специально подготовленный военный, мили-
цейский (полицейский) и гражданский персонал,  
а также силы и средства, предоставляемые го-
сударствами – членами в состав миротворче-
ских сил ОДКБ; «миротворческие силы ОДКБ» 
(далее – Миротворческие силы) – совокупность 
миротворческих контингентов, предназначенных 
для участия в миротворческих операциях ОДКБ; 
«коллективные миротворческие силы ОДКБ» (да-
лее – КМС) – части (подразделения) из состава 
миротворческих контингентов, выделяемые госу-
дарствами–членами на период проведения миро-
творческой операции».

Для проведения миротворческой операции 
КМС ОДКБ должны были получить Мандат. Со-
гласно Соглашению, «мандат на проведение ми-
ротворческой операции» (далее – Мандат) – ре-
шение Совета коллективной безопасности ОДКБ 

(далее – СКБ) или, в случае проведения миро-
творческой операции за пределами территории 
государств – членов, решение Совета Безопасно-
сти ООН, в котором определяются цели и задачи, 
временные и пространственные пределы, другие 
детали конкретной миротворческой операции,  
а также полномочия миротворцев. Мандат явля-
ется юридической основой для размещения КМС 
в зоне конфликта и исходным документом для 
разработки плана миротворческой операции. Ре-
шение о проведении миротворческой операции 
на территории государств-членов принимается 
СКБ с учетом национального законодательства 
государств-членов на основании официального 
обращения государства – члена о проведении на 
его территории миротворческой операции или ре-
шения Совета Безопасности ООН о проведении 
миротворческой операции на территории госу-
дарства, не входящего в ОДКБ. СКБ незамедли-
тельно информирует Совет Безопасности ООН о 
своем решении провести миротворческую опера-
цию на территории государства – члена. Исходя 
из обстановки, масштабов конфликта и его воз-
можного воздействия на ситуацию в регионе, СКБ 
может запрашивать полномочия (Мандат) у Сове-
та Безопасности ООН на проведение миротвор-
ческой операции или устанавливать процедуру 
периодического информирования Совета Безо-
пасности ООН о ходе миротворческой операции. 
В случае принятия решения о проведении миро-
творческой операции за пределами территории 
государств-членов СКБ обращается к Совету Без-
опасности ООН с запросом на предоставление 
соответствующего Мандата на проведение миро-
творческой операции. После получения Мандата 
СКБ назначает Главу миротворческой миссии [6].

В состав КМС вошли национальные миротвор-
ческие контингенты стран-участниц. Самый боль-
шой контингент предоставила Россия. 

Таким образом, миротворческие операции 
КМС ОДКБ могли проводить по решению СКБ на 
территории стран-участниц Организации, либо 
на территории не членов ОДКБ по Мандату Сов-
беза ООН. В обоих случаях ОДКБ была обязана 
информировать СБ ООН о начале проведения 
миротворческой операции.

Миротворческая деятельность ОДКБ неодно-
кратно подвергалась критике в экспертных кругах. 
В 2010 г. ОДКБ не ввела миротворческие силы 
в условиях Ошских событий 2010 г. в Киргизии,  
в 2016 г. в ходе обострения армяно-азербайд-
жанского конфликта. В каждом случае были свои 
причины не вводить миротворцев, хотя в случае 
узбекско-киргизских столкновений в г. Ош был 
официальный запрос от тогдашней главы госу-
дарства Р. Отунбаевой. Но, с другой стороны,  
в общественном поле это воспринималось как не-
способность ОДКБ выполнить свои союзнические 
обязательства и обеспечить коллективную безо-
пасность.
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Наиболее четко и филигранно миротворцы 
ОДКБ сработали в ходе беспорядков в Казахста-
не в январе 2022 г. По запросу президента Казах-
стана К.-Ж Токаева, по решению Совета коллек-
тивной безопасности Организации КМС провели 
миротворческую операцию [8]. 

Значительную роль сыграла Россия. Именно 
Москва направила наибольшее количество миро-
творцев в зону конфликта – подразделения 45-й от-
дельной бригады ВДВ, 31 отдельной бригады ВДВ, 
98 воздушно-десантной дивизии [2]. Переброска 
белорусских, таджикских и киргизских миротвор-
цев осуществлялась также российской авиацией. 
Ввод КМС на казахстанскую территорию создал 
благоприятные условия для местных правоохра-
нительных органов, которые провели мероприятия 
по задержанию инициаторов беспорядков.

Первая миротворческая операция в Казахста-
не значительно укрепила значимость Организа-
ции, повысила рейтинг и создала благоприятный 
имидж ОДКБ.

В связи с активизацией миротворчества ОДКБ 
возникла необходимость адаптации полити-
ко-правовой базы и институализации Органи-
зации под новые задачи на евразийском про-
странстве. 16 сентября 2021 г. в Душанбе Совет 
коллективной безопасности подписал Протокол 
к Соглашению о миротворческой деятельности 
2007 г. [6], который в России был ратифицирован 
Государственной думой 5 апреля 2022 г. [10] 

Согласно Протоколу, в статью Соглашения о 
КМС включили понятие «координирующее госу-
дарство» - одно из государств-членов, опреде-
ляемое СКБ для решения организационных во-
просов и вопросов всестороннего обеспечения 
применения КМС в операциях ООН по поддержа-
нию мира». Статью 8 изложили в следующей ре-
дакции: «Миротворческие силы могут применять-
ся в операциях ООН по поддержанию мира. Для 
применения в операции ООН по поддержанию 
мира КМС создаются под эгидой координирую-
щего государства. Условия участия КМС в опера-
ции ООН по поддержанию мира определяются в 
соглашении, заключаемом координирующим го-
сударством с уполномоченным подразделением 
ООН. Отдельные вопросы, связанные с включе-
нием миротворческих контингентов в КМС, пред-
назначенных к применению в операциях ООН по 
поддержанию мира, регламентируются двух- и 
многосторонними соглашениями между коорди-
нирующим государством и другими государства-
ми-членами.Каждое государство-член вправе на- 
правлять свои миротворческие контингенты, за-
регистрированные в Системе обеспечения го-
товности миротворческого потенциала ООН, для 
участия в миротворческих операциях по мандату 
ООН, информируя о своем участии СКБ» [6].

По мнению депутата Госдумы, председателя 
Постоянной комиссии Парламентской Ассам-
блеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности  

А. Выборного, «внесенные изменения значитель-
но расширяют сферу действия миротворческих 
сил ОДКБ при выполнении возложенных на них 
задач по поддержанию международного мира и 
локальной безопасности, а также поспособствует 
укреплению имиджа и авторитета ОДКБ на меж-
дународной арене» [6].

Член Комитета СФ по обороне и безопасности 
С. Колбин отметил, что «ратификация Протокола 
отвечает интересам Российской Федерации, так как 
будет способствовать обеспечению эффективного 
участия ОДКБ и ее государств-членов в усилиях 
мирового сообщества по поддержанию междуна-
родного мира и безопасности, а также укреплению 
сотрудничества в рамках Организации [9].

Кандидат социологических наук, полковник за-
паса, профессор Академии военных наук России 
А. Тиханский подчеркнул, что ратификация Про-
токола о координирующем государстве проходит 
одновременно в парламенте Белоруссии и иници-
атором этого является президент А. Лукашенко. 
А. Тиханский подчеркнул, что «соответственно на 
сегодняшний день, если мы не будем вместе, зна-
чит мы порознь. А порознь никто не решает ника-
ких вопросов. Мы просто увидим действенность 
ОДКБ, действенность ШОС, ЕАЭС в том числе, 
поскольку против нас, то есть против России и 
Беларуси введены экономические санкции». Так-
же он сказал, что принятие статуса «координи-
рующего государства» повлияет на скорость ре-
агирования миротворческого контингента ОДКБ. 
По его словам, «принятие некоторых решений в 
ОДКБ длится по 3-4 месяца. Если значительно 
увеличится скорость принятия решений, то это в 
значительной степени повлияет и изменит воен-
но-политическую обстановку» [3].

Политолог В. Киреев обращает внимание, что 
«буквально за последние месяцы произошли 
фундаментальные изменения как в конструкции 
международной безопасности, так и в общей кон-
струкции политических отношений. Среди них –  
повысившийся уровень конфликтности, образо-
вание военно-политических союзов, таких как 
AUKUS и активизация деятельности ОДКБ, что 
явно проявилось впервые в операции в Казахста-
не в начале этого года. Ещё одним фактором стал 
рост международной напряжённости вокруг ситу-
ации на Украине, в которой де-факто и де-юре 
принимает участие Россия и признанные ей силы 
Донецкой и Луганской народных республик». 
«Все это предполагает создание нового юриди-
ческого аппарата как в одностороннем порядке 
Россией за пределами своих границ, так и в со-
вместных операциях, таких как ОДКБ и других во-
енно-политических объединениях, в том числе и 
в рамках Организации объединённых наций. Это 
связано с необходимостью юридического опреде-
ления внешнеполитических приоритетов, должно 
быть задекларировано в документах, чтобы стать  
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основанием для стратегий, программ, концепций, 
которыми руководствуется Россия в своей внеш-
ней политике. На основании этих внутренних юри-
дических документов будут созданы международ-
ные правила использования вооружённых сил как 
в военных, так и в гуманитарных миссиях, во внеш-
нем управлении территориями, которые приобре-
тают спорный характер, и в совместном использо-
вании военных и политических инструментов со 
своими союзниками», — отмечает эксперт [5].

Но не всеми представителями экспертного со-
общества данное нововведение оценивается по-
ложительно. Так, по мнению казахстанского юри-
ста С.Беркамалова, понятие «координирующее 
государство» в ОДКБ противоречит самому смыс-
лу организации как военной договоренности». «По 
логике вещей, координирующее государство –  
это страна, которая будет иметь руководящую 
роль в объединении, и, соответственно, коорди-
нировать действия других стран. Это противоре-
чит ОДКБ, так как эта организация изначально за-
думывалась как равноправное объединение всех 
ее членов. Думаю, что не стоит соглашаться на 
принятие таких поправок. Кроме того, наверняка 
подразумевается, что координирующим государ-
ством будет Россия как наиболее сильное госу-
дарство в экономическом и военном плане. Кро-
ме того, такие решения не стоит обсуждать в то 
время, как одна из стран-участниц ОДКБ находит-
ся в состоянии войны», – говорит он. По мнению 
эксперта, «особенно тщательно к принятию этих 
поправок следует подходить странам с меньшим 
политическим весом на мировой арене – ведь от 
этих поправок зависит и дальнейшее их позицио-
нирование в мировом сообществе» [11].

Основная новелла касается введения статуса 
«координирующего государства», который прини-
мает на себя обязанности координации проведе-
ния миротворческих операций под эгидой Совета 
безопасности ООН.

Введение института «координирующего госу-
дарства» значительно ускорит подготовку к ми-
ротворческой операции и улучшит коммунициро-
вание между ОДКБ и Секретариатом и Советом 
безопасности ООН. Функции координирующего 

государства, по сути, закроют процедуру отправ-
ки запросов стран-членов ОДКБ об участии в ми-
ротворческой операции. 

Подобную функцию выполняла Россия. Те-
перь такой статус по решению СКБ может давать-
ся любой из стран-участниц ОДКБ. Приобретение 
статуса «координирующего государства» дает 
правообладателю мандат предоставлять ОДКБ в 
ООН. Это, с одной стороны, является определен-
ным шагом в укреплении международных пози-
ций Организации; с другой стороны, значительно 
ускоряет подготовку миротворческих операций. 
В-третьих, укрепляет право проводить миротвор-
ческие операции под эгидой ООН за пределами 
территорий государств-членов ОДКБ.

Безусловно, обращает на себя внимание пери-
од, когда вводятся нововведения в миротворческую 
деятельность ОДКБ по линии взаимоотношений с 
ООН. Значительно изменился характер междуна-
родных отношений, которые проистекают в услови-
ях глубокого противостояния России и коллективно-
го Запада, России и США. Основу миротворческого 
контингента ООН составляют американские воен-
нослужащие. На уровне Совета безопасности ООН 
углубились противоречия между Россией и США, 
между США и Китаем. В феврале 2022 г. началась 
спецоперация России на Украине по ее денацифи-
кации и демилитаризации. В связи с этим возникает 
вопрос – вовремя ли эти изменения?

На наш взгляд, да, вовремя. Миротворческая 
операция в Казахстане продемонстрировала эф-
фективность такого механизма. Статус «коорди-
нирующего государства» позволяет расширить 
географию проведения миротворческих операций 
по решению Совбеза ООН. Также миротворческие 
операции могут проводиться и в соответствии со 
ст.4 о коллективной обороне Ташкентского дого-
вора 1992 г. (ДКБ). Ко всему прочему, это дает 
возможность ОДКБ формировать миротворче-
ские силы не только в лице регионального госу-
дарства (члена ОДКБ), но и от имени ООН. Это 
может значительно снизить западное влияние 
при проведении миротворческих операций, учи-
тывая, что Запад неоднократно выступал от лица 
«всего мирового сообщества», особенно в так на-
зываемых «гуманитарных операциях».
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ КАЗАЧЕСТВА НА СТАВРОПОЛЬЕ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

История казачества одно из перспективных направ-
лений отечественного кавказоведения. Наибольшее 
внимание исследователей привлекает история Терско-
го, Кубанского, Донского и Линейного казачьих войск, 
тесно связанная с историей колонизации Северного 
Кавказа и Юга России. В статье рассматривается исто-
риография изучения истории казачества через призму 
трудов ставропольских историков, применительно к 
дореволюционному периоду, трудов тех военных исто-
риков и исследователей, которые жили определенное 
время на территории Ставрополья и писали об истории 
казачества.  Смена этапов историографии была свя-
зана со сменой политических ориентиров в обществе 
и сказывалась на ее содержании. Последовательно 
рассматриваются дореволюционный, советский и со-
временный этапы отечественной историографии про-
блемы южнороссийского казачества, анализируются 
работы историков, проблематика, тенденции и осо-
бенности исследований. Показано, что значительную 
роль в становлении историографической традиции из-
учения истории казачества сыграли военные историки 
XIX – начала XX вв., сочинения которых имели воен-
но-стратегический характер и были выполнены в фор-
ме военно-топографических, военно-статистических, 
статистико-географических и историко-географических 
описаний. Советский этап характеризуется значитель-
ными исследованиями в области военно-политической 
истории Северного Кавказа XIX в., появлением первых 
обобщающих трудов в том числе и по истории Север-

ного Кавказа, тех территорий, где компактно проживали 
казаки. Отличительной чертой современного этапа оте-
чественной исторической науки является появление но-
вых подходов и методов к изучению истории казачества, 
определение следующих направлений исследований: 
феномен российского казачества; казаки и российская 
государственность; исторические традиции казачьего 
самоуправления; взаимодействие казачества, власти и 
церкви на различных этапах истории России; казачество 
в государственно-национальной и культурной политики 
Российской империи; казачья колонизация на Север-
ном Кавказе и история Кавказской войны; казачество и 
советская власть, расказачивание, казачество в  годы 
Великой Отечественной войны, проблемы возрожде-
ния казачества; современное развитие казачества в 
России; казачество в истории и культуре зарубежных 
государств; казачество в пространстве исторической 
памяти советского и постсоветских обществ; сохране-
ние исторического наследия, материальной и духовной 
культуры российского казачества.

Ключевые слова: возрождение казачества, истори-
ография изучения казачества, история казачества, кав-
казоведение, Ставрополье, Северный Кавказ. 
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Marina E. Kolesnikova
Tatyana A. Nevskaya

STUDYING THE HISTORY OF THE COSSACKS IN THE STAVROPOL TERRITORY: 
STATE AND PROSPECTS

The history of the Cossacks is one of the promising 
areas of domestic Caucasian studies. The greatest 
attention of researchers is attracted by the history of the 
Terek, Kuban, Don and Linear Cossack troops, which is 
closely connected with the history of the colonization of 
the North Caucasus and the South of Russia. The article 
discusses the historiography of studying the history of 
the Cossacks through the prism of the works of Stavropol 
historians, in relation to the pre-revolutionary period, the 
works of those military historians and researchers who 
lived for a certain time on the territory of Stavropol and 
wrote about the history of the Cossacks. The change 
in the stages of historiography was associated with a 
change in political orientations in society and affected its 
content. The pre-revolutionary, Soviet and modern stages 
of the national historiography of the problem of the South 

Russian Cossacks are considered sequentially, the works 
of historians, problems, trends and features of research are 
analyzed. It is shown that a significant role in the formation 
of the historiographic tradition of studying the history of 
the Cossacks was played by military historians of the 19th 
- early 20th centuries, whose writings were of a military-
strategic nature and were made in the form of military-
topographical, military-statistical, statistical-geographical 
and historical-geographical descriptions. The Soviet stage 
is characterized by significant research in the field of the 
military-political history of the North Caucasus in the 19th 
century, the appearance of the first generalizing works, 
including those on the history of the North Caucasus, those 
territories where the Cossacks densely lived. A distinctive 
feature of the current stage of domestic historical science 
is the emergence of new approaches and methods to the 
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study of the history of the Cossacks, the definition of the 
following areas of research: the phenomenon of the Russian 
Cossacks; Cossacks and Russian statehood; historical 
traditions of Cossack self-government; the interaction of 
the Cossacks, authorities and the church at various stages 
of the history of Russia; Cossacks in the state-national and 
cultural policy of the Russian Empire; Cossack colonization 
in the North Caucasus and the history of the Caucasian 
War; Cossacks and the Soviet power, decossackization, 
Cossacks during the Great Patriotic War, problems of 
the revival of the Cossacks; modern development of the 
Cossacks in Russia; Cossacks in the history and culture of 

foreign states; Cossacks in the space of historical memory 
of Soviet and post-Soviet societies; preservation of the 
historical heritage, material and spiritual culture of the 
Russian Cossacks.

Key words: revival of the Cossacks, historiography of 
the study of the Cossacks, the history of the Cossacks, 
Caucasian studies, Stavropol, the North Caucasus.
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На Ставрополье в современных границах про-
живают представители бывших до революции 
нескольких казачьих войск: Терского, Кубанского, 
Донского и Линейного. Поэтому наибольшее вни-
мание исследователи уделяют истории именно 
этих войск, то есть казачеству юга России. Дать 
анализ всем работам, из которых можно почерп-
нуть сведения о казачестве на Ставрополье, не 
представляется возможным в небольшом исто-
риографическом обзоре. Данная статья рассма-
тривает труды, созданные ставропольскими исто-
риками, а применительно к дореволюционному 
периоду, труды тех, кто жил определенное время 
на территории Ставрополья, писал об истории ка-
зачества.  

Изучение истории казачества ставропольски-
ми исследователями условно можно разделить на 
несколько этапов. Первый (XIX – начало XX вв.) –  
исследования и сообщения дореволюционных 
авторов, проживавших или служивших на тер-
ритории Ставропольской губернии (Попко И. Д.,  
Потто В. А., Фелицын Е. Д., Бентковский И. В.  
и др.) [50; 75; 76; 96]. Обстоятельный анализ 
трудов этих историков дан в работах С. Фарфа-
ровского [91], Г. Н. Прозрителева [78], Б. М. Горо-
децкого [8], Б. А. Трехбратова [87; 88; 89], Г. Н. Шев- 
ченко [101], М. Е. Колесниковой [37; 38], Т. А. Ко-
лосовской [41; 42] и др. 

Выделение дореволюционного периода обу-
словлено внутренней логикой развития отече-
ственного кавказоведения, спецификой науч-
но-отраслевого понимания исторических текстов, 
принадлежащих перу военных, чиновников, исто-
риописателей, историков казачества XIX – начала 
XX вв. Работы, написанные в этот период, близки 
по структуре, форме изложения материала, те-
матике исследований и в определенной мере по 
методикам историописания. Это было время на-
копления фактического материала, определение 
направлений и тематики научных исследований в 
области истории казачества. Было начато науч-
ное осмысление проблемы, сложились научные 
традиции в изучении казачьей тематики. 

Первым казачьим историографом по праву 
считается военный историк, архивист И. Д. Попко, 
генерал Кубанского казачьего войска, губернский 
предводитель дворянства в Кубанской и Терской 

областях и в Ставропольской губернии. Истории 
казачества посвящены его многочисленные рабо-
ты, которые отличались новизной, целостностью, 
сочетанием исторических и этнографических дан-
ных, ссылками на архивные источники. За время 
службы у И. Д. Попко сформировался личный 
архив, в котором хранились его походные днев-
ники, письма, рукописи, копии архивных бумаг [1; 
78]. В 1876 г. И. Д. Попко обратился к Кавказскому 
наместнику с предложением разобрать северо-
кавказские архивы, учредить центральный архив 
и отобрать на хранение документы, представля-
ющие историческую ценность по истории каза-
чества. Разбор архивов так и не был проведен, 
помешала начавшаяся очередная война с Тур-
цией. Но само понимание важности этой работы, 
уже показатель, подхода историка к источникам. 
Им была разработана и специальная программа 
занятий по историографии Кавказского линейно-
го казачьего войска [79, л. 11-12 об.]. Располагал  
И. Д. Попко и богатой личной библиотекой, боль-
шая часть собрания которой сегодня находится 
в отделе редкой книги Ставропольской краевой 
научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова [2; 19]. 

Архивные документы легли в основу его фун-
даментальных трудов по истории казачества: 
«Статистическое описание Черноморского войска 
(1840), «Исторические и биографические очерки» 
(1872), «Первый год учительской семинарии вой-
ска Кубанского» (1872) и др. В 1880 г. вышел его 
капитальный труд, посвященный истории терско-
го казачества – «Терские казаки со стародавних 
времен». Написанный на архивных и этнографи-
ческих материалах он является историко-этногра-
фическим исследованием, в котором прослежена 
история казаков от первых поселений на берегах 
Терека до создания Терского войска. 

Свои статьи и очерки, посвященные быту и 
службе казаков, И. Д. Попко часто публиковал 
на страницах периодических изданий «Русская 
старина», «Русский архив», «Отечественные за-
писки», газет «Петербургские ведомости», «Рус-
ский инвалид», «Кубанские областные ведомо-
сти», «Ставропольские губернские ведомости», 
в «Военном сборнике» и «Кубанском сборнике» 
[5]. Иногда работы он печатал под псевдонимами 
«Помандруйко» или «Есаул». 
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Научные труды И. Д. Попко получили все-
общее признание, были отмечены наградами, 
которые зафиксированы в его формуляре [10,  
л. 21–29]. Среди них – бриллиантовый перстень, 
пожалованный Его Императорским высочеством 
в 1850 г. за составление статистического описа-
ния Черноморского войска («О состоянии Черно-
морского казачьего войска с 1 января 1825 г. по  
1 января 1850 г.»); бриллиантовый перстень с ру-
бином и престижная Демидовская премия, полу-
ченные в 1858  г. за книгу о черноморских казаках 
(Черноморские казаки в их гражданском и воен-
ном быту: Очерки края, общества, вооруженной 
силы и службы в 17 рассказах с эпилогом, картою 
и 4 рис. с натуры. В 2 ч. СПб.: Тип. П. А. Кулиша, 
1858) [77, с. 143].  Книга о черноморских казаках 
явилась первым подробным исследованием по 
истории казачества, рецензия на нее была подго-
товлена профессором Петербургского универси-
тета Н.И. Костомаровым. 

Подробное описание предистории и истории 
создания и функционирования Азово-Моздокской 
линии до середины XIX в. дано в работах воен-
ного историка В. А. Потто, деятельность которого 
приходится на ворую половину XIX в. Целена-
правленным изучением исторического прошлого 
Кавказа В. А. Потто начинает заниматься с 1888 г.,  
будучи прикомандированным к штабу Кавказско-
го военного округа. В 1889 г. проводился разбор 
войсковых архивов Кавказского военного округа. 
При Управлении 23-й бригады во Владикавказе 
создали центральный архив, куда были свезены 
документы ликвидированных частей и учрежде-
ний, дислоцировавшихся на территории Терской 
области и Ставропольской губернии. Разбором 
этих архивов и руководил В. А. Потто, под его 
руководством были подготовлены и изданы фун-
даментальные труды «Утверждение русского 
владычества на Кавказе» (4 т., 1901–1908.), «Па-
мятники времен утверждения русского владыче-
ства на Кавказе» (2 т., 1906–1909). В 1899 г. он 
возглавил военно-исторический отдел при штабе 
Кавказского военного округа в Тифлисе. В зада-
чи отдела входил разбор архивов Владикавказа, 
Кизляра, Моздока, Нальчика, Грозного, ряда каза-
чьих станиц и сохранение письменных источни-
ков. Была разработана специальная инструкция 
для «историографических изыскателей». Под 
редакцией В. А. Потто по новой программе стало 
издаваться периодическое издание «Кавказский 
сборник».

Архивные изыскания В. А. Потто легли в основу 
его многочисленных очерков по военной истории 
Кавказа, печатавшихся в «Военном сборнике» 
под псевдонимами «Драгун» и «Драгунский офи-
цер». В своих работах он уходит от характерной 
для прежних авторов обобщающей статистики и 
уделяет внимание описанию отдельных хопер-
ских станиц и хуторов, особенностей устройства 

казачьих постов, хат и хозяйственных заведений, 
военных и традиционных невоенных занятий ка-
заков, воспроизводит рассказы служилых казаков 
о жизни на Линии и борьбе с горцами. Он подроб-
но рассматривает обстоятельства возникновения 
и военно-стратегическое значение Линии в конце 
XVIII – первой половине XIX в. Его перу принад-
лежат исторические сочинения: «Несколько дней 
на Кубани», «Воспоминания о закавказском по-
ходе 1853–1856 гг.», «Хаджи-Мурат», «Рассказ 
о смерти майора Золотухина», «История 44-го 
драгунского Нижегородского Его Императорско-
го Высочества государя наследника цесаревича 
полка», участвовавшего в покорении Кавказа,  
и «Два века терского казачества (1577–1801)»  
и др. [6] Многие вопросы истории Северного Кав-
каза XIX в. были освещены на станицах многотом-
ного произведения В. А. Потто «Кавказская война 
в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биогра-
фиях», ставшего главным трудом его жизни. 

Тема Кавказской войны на многие десятилетия 
будет являться одной из основных в историогра-
фии истории казачества дореволюционного пе-
риода. При освещении ее различными авторами, 
чиновниками и представителями военного ведом-
ства давалась интерпретация событий, в опре-
деленной степени влияющая на формирование 
образа Кавказа и казачества в российском обще-
ственном сознании. Во второй половине XIX в.,  
после окончания Кавказской войны, появляются 
и первые обобщающие работы об этой войне, 
являющиеся и первым опытом осмысления и 
анализа этого масштабного явления. Они выхо-
дили отдельными изданиями, публиковались на 
страницах «Кубанских войсковых ведомостей», 
«Сборников» Кубанского областного статисти-
ческого комитета, Ставропольского губернского 
статистического комитета и Общества любителей 
изучения Кубанской области [90]. В них запечат-
лена не только история Кавказской войны, но и 
этнография северокавказских народов, история 
взаимоотношений казаков с горцами, описаны 
историко-топонимические процессы в регионе.

На вторую половину XIX в. приходится разви-
тие полковой историографии Кубанского казачье-
го войска, начальной вехой которой также стало 
окончание Кавказской войны [56]. По поручению 
Главного штаба Кавказской армии в полках и 
отдельных батальонах была начата работа по 
составлению истории военных действий их на 
Кавказе с целью сохранить для потомства по воз-
можности полное и подробное повествование о 
подвигах, которые были совершены частями во-
йск и отдельными лицами в течение продолжаю-
щейся Кавказской войны. Для работы в архивах 
были определены офицеры, которые занимались 
историческими изысканиями, их разрешено было 
освобождать от служебных обязанностей. К ра-
боте предлагалось привлечь и «всех военных  
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и других званий лиц, у которых окажутся какие-ли-
бо записки и воспоминания, имеющие какое-либо 
отношение к событиям минувшей войны…» [55, 
с. 40].  Отдельные исторические записки было ре-
шено публиковать на страницах «Кубанских вой-
сковых ведомостей». 

В русле полковой историографии работали 
многие офицеры, являющиеся членами различ-
ных комиссий, а также военные историки XIX в.  
И. Ф. Чуйков, Зазулевский, Г. Ф. Петин, Судаков, 
Н. М. Могилевцев, Г. П. Головков, И. И. Дмитрен-
ко, И. Е. Гулыга, А. Д. Ламонов, А. Г. Рыбальченко, 
П. П. Орлов, А. Цезарский  и др. [14; 51; 59; 72; 
73; 97]. 

Изучением истории Хоперского казачьего пол-
ка занимался генерал-майор И.С. Кравцов, кото-
рый в 1831 г. поступил на службу в этот полк, уча-
ствовал в боевых действиях, позже, в период с 
1861 по 1870 гг., командовал 4-й (Хоперской) бри-
гадой Кубанского казачьего войска [92]. За время 
службы он имел доступ к станичным и полковым 
архивам. В период с 1850 по 1870-е гг. он написал 
несколько статей и заметок о жизни Кубанского 
линейного казачества, которые были опубли-
кованы на страницах газет «Кавказ» и «Кубан-
ский казачий вестник», часто под псевдонимом 
«Хоперец» [4]. В 1874 г., уже будучи отставным 
генерал-майором Кубанского казачьего войска,  
И. С. Кравцов приступил к написанию историче-
ского очерка о хоперцах, которые в этом же году 
были официально назначены старшим из полков 
всего войска. В основу очерка автор положил 
личные впечатления и воспоминания, сложив-
шиеся на основе рассказов сослуживцев, старых 
хоперцев, архивные документы, обнаруженные 
им лично в архивах Ставрополя, биографические 
сведения, собранные в 1832 г. бывшим команди-
ром Хоперского полка подполковником Каниваль-
ским [9, л. 1–10], произведения предшествующих 
исследователей, в частности И. Дебу, Н. Дубро-
вина, И. Бентковского и др. Историческое произ-
ведение «Старейшие в Кубанском казачьем вой-
ске Хоперские казаки» осталось незавершенным, 
ввиду смерти автора. Рукопись подготовил к из-
данию и опубликовал первоначально на страни-
цах «Кубанских областных ведомостей» извест-
ный кавказовед Е. Д. Фелицын, позже она вышла 
и отдельным изданием [48]. 

Военная история Кавказа находилась в центре 
исследовательских интересов и председателя 
Кавказской археографической комиссии, секрета-
ря Кубанского областного статистического коми-
тета Е. Д. Фелицына, который в 1892 г. издал свою 
знаменитую «Хронологию достопримечательных 
событий и фактов, имеющих отношение к исто-
рии Кубанской области и Кубанского казачье-
го войска», в 1894 г. опубликовал доклад князя  
Г. А. Потемкина об учреждении Азово-Моздокской 
линии, в 1895 г. – статью по ранней истории хо-

перцев, а в 1896-1897 гг. – «Материалы для исто-
рии Кубанского казачьего войска» [93, 94, 95]. 
Основанные на обширных архивных данных ра-
боты Е. Д. Фелицына представляют собой ценный 
источник не только по истории полков и военных 
объединений, действующих на Кавказе, но и в 
целом по истории заселения и освоения региона. 
Так, еще в 1884 г. в «Известиях Кавказского отде-
ла Императорского Русского Географического об-
щества» был опубликован его очерк о заселении 
Кубанской области. 

Традицию написания «полковых историй» 
продолжил краевед, архивариус (с 1893 г.) Во-
йскового архива Кубанского казачьего войска  
П. П. Короленко. Его перу принадлежат более 30 
работ беллетристического и этнографического 
характера, которые с 1860-х гг. публиковались в 
«Кубанских областных ведомостях». Среди них и 
история Кубанского казачьего войска за период с 
1696 по 1896 гг., и этнографические очерки, и ра-
боты по истории колонизации Закубанского края 
в 1865 – 1867 гг., написанные на основе архивных 
документов. Центральное место в его творчестве 
занимала казачья тематика [3; 13; 46; 47]. Не-
смотря на то, что его работы были в чем-то не-
совершенны, порой представляли многообразие 
исторических фактов, не скрепленных какой-ли-
бо определенной концепцией, что отмечалось и 
самими современниками, все же их отличала со-
держательность и новизна. 

Военные историки XIX – начала XX вв. сыграли 
значительную роль в становлении историографи-
ческой традиции изучения истории казачества. 
В это время появились первые исторические 
сочинения, которые, как и различного рода опи-
сания, докладные записки и путевые заметки 
того времени, принадлежали непосредственным 
участникам и наблюдателям исторических собы-
тий (преимущественно офицерам и чиновникам) 
и в большинстве своем имели военно-стратеги-
ческий характер, были выполнены в форме во-
енно-топографических, военно-статистических, 
статистико-географических и историко-географи-
ческих описаний. 

Второй этап в изучении истории казачества – 
советский (с 1917 г.  до конца 1980-х гг.), он соот-
ветствует общепринятой периодизации советской 
историографии, характеризуется значительными 
исследованиями в области военно-политической 
истории Северного Кавказа XIX в., появлением 
первых обобщающих трудов как по отечествен-
ной истории в целом, так и по северокавказской 
в частности. Дореволюционная история России 
изучалась с позиций традиционной марксистской 
методологии в русле формационной концепции, 
основывавшейся на приоритете социально-эко-
номических факторов в объяснении процессов и 
событий. Казачество в работах советских истори-
ков, как правило, не выделялось из сельского на-
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селения, однако изучалась история территорий, 
где проживали казаки. Говоря об исследованиях 
ставропольских историков данного периода, мож-
но выделить несколько групп работ: 

• общие работы по истории региона (Исто-
рия народов Северного Кавказа (конец XVIII 
века – 1917 г.) (М., 1988), Очерки истории 
Ставропольского края (Ставрополь 1984); 
Очерки истории Карачаево-Черкесии» 
(Ставрополь, 1967); Крестьянство Северно-
го Кавказа и Дона в период капитализма» 
(Ростов-на-Дону, 1990); Дон и степное Пред-
кавказье в 2 т. (Ростов,1977);

• работы по этнографии народов Северного 
Кавказа, в том числе и по славянскому насе-
лению, в которых рассматривается культура 
и быт кубанских, терских, линейных казаков 
в целом, без привязки к территории Ставро-
полья) [18; 49; 62];

• работы по аграрной истории региона [61; 
98; 100]. Так, например, в книге С. А. Чекме-
нева «Переселенцы» подробно показана 
казачья колонизация Северного Кавказа 
[99]. В работе Гриценко Н. П. дана краткая 
характеристика землепользования терских 
казаков [11]. Надо учитывать, что эти рабо-
ты написаны с марксистских, классовых по-
зиций, что, однако, не умаляет их научной 
ценности, так как они основаны на анализе 
обширного архивного материала; 

• история казачества косвенно затрагива-
лась в работах, посвященных ленинской 
национальной политике и дружбе народов  
(Д. Э. Напсо, М. И. Гиоев) [7, 60]. В них, на-
пример, изъятие земель у казачества рас-
сматривалось как законный и справедливый 
акт, а само казачество «оправдывали» тем, 
что часть казаков встали на сторону красных;

• работы по истории революции и Граждан-
ской войны. Естественно, эти работы были 
тенденциозны, «белое казачество» винили 
во всех грехах, а «красное казачество» вся-
чески восхваляли. Тем не менее, в работах 
имеется интересный фактический материал, 
подробно описаны биографии участников 
Гражданской войны – казаков, Кочубея и др.

Смена этапов историографии была связана со 
сменой политических ориентиров в обществе и 
сказывалась на ее содержании. В конце 1980-х гг. 
в свете политических «перестроечных» процес-
сов в отечественной исторической науке появи-
лись новые сюжеты, заполнявшие «белые пятна» 
не только национальной, но и местной истории.

Третий этап (с начала 1990-х гг. и по настоя-
щее время) – современный период развития 
отечественной исторической науки, отличитель-
ной чертой которого является появление новых 
подходов и методов к изучению дореволюци-
онной истории России. Произошли изменения в 

проблемном поле истории исторической науки, 
на повестку дня выдвинулись новые исследова-
тельские задачи, значительно обновилась источ-
никовая база. Начали изучаться те проблемы, 
которые по идеологическим причинам не могли 
разрабатываться советскими историками; среди 
них сюжеты, связанные с историей казачества. 

Систематическое исследование казачьей исто- 
рии и ее популяризация начинается с начала 
1990-х гг. Можно выделить следующие направ-
ления в развитии исторических исследований 
по данной тематике: феномен российского каза-
чества; казаки и российская государственность; 
исторические традиции казачьего самоуправле-
ния; взаимодействие казачества, власти и церкви 
на различных этапах истории России; казачество 
в государственно-национальной и культурной по-
литики Российской империи; казачья колониза-
ция на Северном Кавказе и история Кавказской 
войны; казачество и советская власть, расказа-
чивание, казачество в  годы Великой Отечествен-
ной войны, проблемы возрождения казачества; 
современное развитие казачества в России; ка-
зачество в истории и культуре зарубежных госу-
дарств; казачество в пространстве исторической 
памяти советского и постсоветских обществ; со-
хранение исторического наследия, материальной 
и духовной культуры российского казачества.

Обозначенные проблемы в той или иной мере 
нашли отражение в многочисленной научной и 
справочной литературе по истории казачества, 
вышедшей в постсоветский период. Это, прежде 
всего, обобщающие работы, посвящённые исто-
рии Ставрополья и Северного Кавказа, подготов-
ленные ставропольскими исследователями (Край 
наш Ставрополье. Очерки истории (Ставрополь, 
1999), История городов и сел Ставрополья. Крат-
кие очерки (Ставрополь, 2002), Северный Кавказ 
с древнейших времен до начала XX столетия 
(историко-этнографические очерки) (Пятигорск, 
2010), Очерки истории Северного Кавказа: XX 
век (Пятигорск-Ставрополь, 2014) и др.). В них 
история казачества рассматривается в контексте 
исторических процессов, происходивших на тер-
ритории региона и края. 

Отдельную группу представляют монографи-
ческие исследования, посвященные различным 
проблемам северокавказской истории, в которых 
имеются разделы или главы по истории казаче-
ства региона. Так, в монографии Т. А. Невской, 
посвященной Столыпинской реформе на Север-
ном Кавказе, отдельная глава посвящена аграр-
ным отношениям у казачества в начале ХХ в. [63].  
В ряде работ освещается роль казачества в Ве-
ликой Отечественной войне, отдельно рассма-
триваются проблемы коллаборационизма [52; 
53]. В коллективной монографии «Выборы на 
Ставрополье. История и современность» (Пяти-
горск, 2015) описание выборов и самоуправления  
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казачества в досоветскую эпоху также выделено в 
отдельную главу.  Различные аспекты российской 
политики на Северном Кавказе в XIX в., специ-
фика формирования северокавказской окраины 
России, противостояние части населения регио-
на государственным властям и порядкам Россий-
ской империи, Советского Союза и Российской 
Федерации в исторической ретроспективе рас-
крывается в ряде работ Ю. Ю. Клычникова [22; 
23; 24] и др. 

Энциклопедические и справочные издания 
(Энциклопедический словарь Ставропольского 
края (Ставрополь, 2006) и др.) – еще одна группа 
литературы по истории казачества. В энцикло-
педии «Российское казачество» (М., 2003) есть 
отдельная статья о казачестве на Ставрополье, 
подготовленная Т.А. Невской. Под научной ре-
дакцией Н.А. Охонько вышло научно-справочное 
иллюстрированное издание «Терское казачество: 
история и современность» (Владикавказ-Ставро-
поль, 2009).

 В постсоветский период стали издаваться 
многочисленные материалы международных, 
всероссийских и региональных конференций по 
истории казачества, возрождению казачества, а 
также сборники научных трудов, где поднимались 
дискуссионные и неизученные ранее проблемы 
[20; 21; 80; 81]. Активное участие в них принима-
ли ставропольские исследователи (Т. А. Невская, 
Ю. Ю. Клычников, В. А. Колесников, Д. С. Тка-
ченко, Т.А. Колосовская, О.Б. Емельянов и др.).  
В ряде работ Т. А. Невской раскрывается эко-
номика казачьих хозяйств, деятельность Кре-
стьянского банка в казачьих областях, а также 
особенности культуры, обычного права и мента-
литета казаков Северного Кавказа [64; 65; 66; 67; 
70]. Многочисленные труды Клычникова Ю. Ю.  
посвящены изучению казачества в период во-
оруженного противостояния с горцами. Работы  
Ю. Ю. Клычникова кроме тематики, связанной с 
Кавказской войной, затрагивают вопросы казачь-
ей колонизации Кавказа, взаимоотношения каза-
ков с горцами, фольклор, хозяйственный уклад 
станиц. Автор поднимает неизученную проблему 
пленопродавства [25; 26; 27; 28]. 

Немало работ по военно-политической исто-
рии казачества написано Д. С. Ткаченко и  
Т. А. Колосовской, особое внимание в них уделено 
освещению истории казачества в трудах военных 
историков дореволюционного периода [43; 44; 45; 
86]. В справочном издании, подготовленном ими, 
«Военные кавказоведы Российской империи: 
биобиблиографический словарь» (Ставрополь, 
2021. 334 с.), представлены биографии и спи-
ски работ не только таких известных историков 
казачества как Ржевуский Л. А., Фелицин Е. Д., 
Толстов В. Г., Потто В. А., Попко И. Д., Карау- 
лов М. А., но и Торри О. А., Шостака В. Е., Крав-
цова И. С. и др. Вклад военных специалистов 

XIX в. в развитие отечественного кавказоведения 
проанализирован в работах М. Е. Колесниковой 
[39; 40]. В трудах О. Б. Емельянова и Л. А. Еме-
льяновой исследуется история волжских станиц 
Кавказского Линейного войска [15; 17]. 

Особой темой, которая ранее не поднималась 
в советской исторической науке, является вза-
имодействие Русской Православной Церкви и 
казачества. Этой проблемой занимаются препо-
даватели Ставропольской Духовной семинарии, 
которые регулярно выступают с докладами на 
Рождественских чтениях, одним из направлений 
которых является история казачества. Истории 
казачьей епархии, революции и установлению 
советской власти в казачьих регионах Северного 
Кавказа посвящены работы П. Самойленко [82]; 
обновленческое движение в регионе исследова-
но в работах А. Пантюхина [74]. Следует отметить 
и две прекрасно иллюстрированные книги А. Гу-
рина, М. Осининой «Святые наших дней», посвя-
щенные священнослужителям Карачаево-Черке-
сии, политике государства в отношении РПЦ в 
казачьих регионах, биографиям новомученников 
и подвижников веры в Карачаево-Черкесии и Кав-
казских Минеральных Водах [12].

Важным событием стало возобновление из-
дания «Терского сборника», которое иницииро-
вал Олег Губенко, возглавляющий воссозданное 
Терское общество любителей казачьей старины 
[84]. Было осуществлено переиздание Сборников 
Терского общества любителей казачьей старины. 
В настоящее время вышло 7 выпусков. Кроме 
статей современных историков в этих сборниках 
в разделах «Ретроспектива» публикуются работы 
дореволюционных авторов и мемуары, которые 
мало доступны современному читателю. Так,  
в 6-м выпуске впервые изданы воспоминания 
офицера Б. Нартова о событиях на Тереке в 1917 
и 1918 гг., написанные им в эмиграции. 

Появились специальные исследования, в том 
числе, монографии, посвященные истории ли-
нейного казачества. Особый научный интерес 
представляют работы В.А. Колесникова [29; 30; 
31; 32; 33; 34; 35; 36]. Его многочисленные тру-
ды раскрывают заселение казаками территории 
Ставрополья, историю казачьих станиц края, 
культуру и быт их жителей. 

В последние десятилетия было защищено не-
мало кандидатских диссертаций по различным 
аспектам истории северокавказского казачества 
[71; 85; 16].

Вслед за научными изданиями стала появ-
ляться научно-популярная литература. В 2014 г.  
был издан фотоальбом об истории казачества на 
Ставрополье «Ставрополье казачье»; Т. А. Нев- 
ская и А. Пантюхин выпустили брошюру «Крат-
кая история российского казачества. Историче-
ская справка» (Ставрополь, 2019. 69 с.), Федо- 
сов П. С. написал адресованную современным 
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казакам книгу «Казачество в зеркале времени» 
(Ставрополь, 2020), где собрал самые разноо-
бразные сведения о казачьих войсках, казачьей 
культуре, а также обобщил опыт возрождения 
казачества. К этой же группе изданий можно от-
нести и проект «Наследие покинувших Родину» 
(руководитель проекта – И. Щербакова). Запла-
нировано создание документального фильма на 
примере судьбы терского казака Виктора Карпуш-
кина. Материалы сайта проекта содержат разде-
лы: История, Казаки и гражданская война, Исто-
рия реликвий, Казаки и русский исход. Весьма 
ценным является издание книги «Жизнеописание 
Виктора Васильевича Карпушкина: мемуары тер-
ского казака-белоэмигранта» (Ставрополь, 2021), 
осуществленное в рамках проекта. 

Ставропольские ученые подготовили несколь-
ко учебных пособий для казачьих и кадетских 
классов (Казачество на Северном Кавказе: исто-
рия и культура (Ставрополь, 2011), «Казачество в 
истории Ставрополья» в 2-х т. (М., 2015). Учебные 
пособия содержат систематическое изложение 
истории и развития культуры казачества в хро-
нологической последовательности, затрагива-
ют всю историю казачества, начиная с проблем 
происхождения, и заканчивая современной по-
литикой государства по отношению к казачеству. 
Разделы учебника «Казачество в истории Став-
рополья» соответствуют аналогичным разделам 
курса истории России, таким образом, он допол-
няет учебник по истории и увязан с изучением тех 
же периодов в истории России. Рассматривается 
ранняя история казачества: образование Запо-
рожского, Донского, Терского войск; роль казаков 
в складывании российского государства, освое-
нии территории страны в целом и Северного Кав-
каза, в частности. Большое внимание уделено 
участию казаков в войнах России, подвигам ка-
зачьих формирований в Великой Отечественной 
войне. Не обойдены вниманием такие дискусси-
онные вопросы как участие казаков в событиях 
Смутного времени, отношение казаков к церков-
ному расколу, казачество в революции 1917 г.  
и гражданской войне, проблемы расказачивания, 
а также коллаборационизма в период Великой 
Отечественной войны. 

Следует назвать также учебное пособие для 
обучающихся 8-х классов учреждений дополни-
тельного образования и классов казачьей (кадет-

ской) направленности (Колесников В. А. «Исто-
рия казачества на Ставрополье, 1771-1870 гг.» 
(М., 2019). Казачья тематика нашла значительное 
отражение и в учебнике по региональной истории 
«История Ставрополья» в 3-х частях (М., 2021), 
подготовленном авторским коллективом препода-
вателей кафедры истории России Северо-Кавказ-
ского федерального университета и учителями г. 
Ставрополя. 

Подводя итог состоянию исследований исто-
рии казачества на Ставрополье, можно отметить, 
что довольно хорошо изучена дореволюционная 
история казачества, проживающего в границах 
современного Ставрополья, участие казаков в 
революции и гражданской войне. Однако еще 
многие вопросы требуют научной разработки: 
проблемы методологии, источниковой базы и 
историографии истории казачества; изучение 
проблем коллективизации и расказачивания 
(есть работы Н. А. Мальцевой, Н. И.  Булгаковой, 
посвященные данным проблемам, но в них не вы-
делена специфика процессов, происходивших в 
казачьей среде [54]. Подробно данный период в 
истории Северного Кавказа и Юга России показан 
в работах А.П. Скорика, однако материалы Став-
рополья в них представлены недостаточно полно, 
в основном внимание автор сосредоточил на ма-
териалах Дона и Кубани. Недостаточно изучено 
и возрождение казачества на территории Ставро-
полья, хотя есть обобщающие труды по истории 
возрождения казачества в целом в стране [57; 
58; 83], из ставропольских авторов об этом писал 
первый атаман П.С. Федосов. Его перу принадле-
жат интересные статьи, воспоминания, но в них 
дана не вся картина процесса возрождения каза-
чества на Ставрополье. Требует своего изучения 
роль церкви в возрождении казачества; отноше-
ние самих казаков к различным аспектам воз-
рождения казачества; самосознание, менталитет 
казаков (есть статьи Т.А. Невской, посвященные 
только досоветскому периоду [69]). Совершенно 
не исследована постсоветская экономика каза-
чьих станиц и хозяйств; участие казаков в воо-
руженных конфликтах и в миротворческой дея-
тельности. Перед исследователями стоят задачи 
популяризации истории казачества, содействие 
научному изучению истории российского казаче-
ства и противодействие фальсификациям исто-
рии в этой области.  
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С. С. Лазарян
О. Б. Маслова

КАВКАЗСКОЕ ПОГРАНИЧЬЕ КАК ПОТАЁННОЕ ПРОСТРАНСТВО  
В РЕАЛИЯХ РОССИИ XIX ВЕКА

Кавказ для Российской империи в XIX в. оставался 
местом особенным, местом её многотрудных военных 
и цивилизационных усилий, имевших целью утвердить 
там универсальные порядки регулярной государствен-
ности. Перемен добивались медленно. По разным 
причинам России противостояли труднопреодолимые 
твердыни: местная природа и этнические сообщества, 
которые неохотно вступали в диалог с инокультурными 
агентами, оставаясь местом потаенным, малоприветли-
вым и весьма опасным.

Кавказские ландшафты, казалось, были созданы 
специально, чтобы затруднять существование незнако-
мым с ними новопоселенцам, пугать неприступностью 
гор, прятавших свои вершины в косматые облака; по 
нескольку раз в день изменять погодные условия, про-
ливные дожди чередуя с нестерпимой жарой. Горные 
реки пугали своей быстротечностью, с шумом и грохо-
том, ниспадая в ущелья, подмывали берега и выкорче-
вывали многолетние деревья. Горы Дагестана были для 
русского человека беспорядочным нагромождением за-
стывшего в каменном изваянии инфернального мира.

Кавказ как место, требовавшее от русского человека 
большого напряжения физических сил и нравственной 
работы, по своим природным и социальным параме-
трам, долгое время оставался пространством погра-
ничности и переходных состояний. Сопротивление и 
противодействие, с которыми встречались имперские 
власти и колонисты, со стороны большой части мест-

ных жителей и местной природы, порождали в головах, 
отчаянных или беспутных, надежду найти там укрытие, 
потаенное пространство, недоступное для посторонних 
глаз и властей.

По свидетельствам современников, Кавказ акку-
мулировал всякого рода людей, имевших преступные 
наклонности, пройдох и злоумышленников, вместе с 
теми, кто не знал выхода из сложных жизненных об-
стоятельств и искал в горной стране возможностей по-
лучить убежище или надежду на нравственное и граж-
данское возрождение. На Кавказ бежали крестьяне от 
притеснений своих помещиков, мужья от постылых жён, 
неудачливые любовники, промотавшиеся чиновники, 
романтически настроенные юноши, искавшие славы и 
подвигов и заклятые враги Российского государства – 
поляки, участники польской инсуррекции, а также все, 
кто искал воли, освобождения от всяких установлений 
и правил. Имперские власти знали это и подозревали 
Кавказ в неблагонадежности.

Ключевые слова: Кавказ, российские власти, по-
граничность, диалог, потаённое пространство, циркуля-
ры, поиск беглецов.
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Кавказское пограничье как потаённое пространство 
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Sergey S. Lazaryan
Olga B. Maslova

CAUCASIAN BORDER AS A HIDDEN SPACE IN THE REALITIES OF RUSSIA  
OF THE XIX CENTURY

The Caucasus for the Russian Empire in the 19th 
century remained a special place, a place of its laborious 
military and civilizational efforts aimed at establishing 
universal orders of regular statehood there. Change was 
brought about slowly. For various reasons, Russia was 
opposed by formidable strongholds: local nature and ethnic 
communities, which were reluctant to enter into a dialogue 
with agents of other cultures, remaining a secret, unfriendly 
and very dangerous place.

The Caucasian landscapes seemed to have been 
specially created to make it difficult for new settlers who 
were unfamiliar with them, to frighten them with the 
inaccessibility of the mountains, hiding their peaks in 
shaggy clouds; change weather conditions several times a 
day, alternating heavy rains with unbearable heat. Mountain 
rivers frightened with their transience, with noise and roar, 
falling into gorges, washing away the banks and uprooting 

perennial trees. The mountains of Dagestan were for a 
Russian person a disorderly heap of the infernal world 
frozen in a stone statue.

The Caucasus, as a place that required a great effort of 
physical strength and moral work from a Russian person, 
in terms of its natural and social parameters, for a long 
time remained a space of borderlines and transitional 
states. The resistance and opposition that the imperial 
authorities and the colonists met, from a large part of the 
local inhabitants and local nature, gave rise in the heads, 
desperate or dissolute, to the hope of finding shelter there, 
a hidden space inaccessible to prying eyes and authorities.

According to contemporaries, the Caucasus accumulated 
all kinds of people who had criminal inclinations, swindlers and 
malefactors, along with those who did not know a way out of 
difficult life circumstances and were looking for opportunities 
in a mountainous country to obtain asylum or hope for moral 
and civil revival. Peasants fled to the Caucasus from the 



Humanities and law research. 2022. V. 9 (3)

405

oppression of their landlords, husbands from shameful wives, 
unfortunate lovers, squandered officials, romantic youths who 
sought fame and exploits and sworn enemies of the Russian 
state - Poles, participants in the Polish insurrection, as well as 
everyone who sought freedom, liberation from any rules and 
regulations. The imperial authorities knew this and suspected 
the Caucasus of unreliability.

Key words: Caucasus, Russian authorities, frontier, 
dialogue, hidden space, circulars, search for fugitives.
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Кавказ в XIX в. был одним из пространствен-
ных и цивилизационных пограничий Российской 
империи, местом весьма продолжительного сосу-
ществования многочисленных социокультурных 
вариантов. Там происходило смешение и причуд-
ливое сочетание различных культурных моделей 
и культурных кодов, реализовывавшихся в про-
странствах местных и пришлых социумов. Там 
одновременно находили воплощение разноо-
бразные традиции Востока и Европы, различные 
этнические и языковые потоки, которые сталкива-
ясь, растекались по всему кавказскому краю. 

 В то же время многоликость их одновременного 
присутствия порождала возможность беспрепят-
ственного диалога культур, отводивших на второй 
план этноконфессиональную идентичность. Этот 
диалог давал возможность каждому быть тем, кем 
ему хотелось, что находило отражение в повсед-
невном поведении, одежде и манерах большого 
числа жителей Кавказа. Прежняя сущность укры-
валась в новом быте, в котором не обязательно 
было предъявлять свою прежнюю этноменталь-
ность. Существующее многоречие, как и ланд-
шафтное разнообразие позволяли находить пота-
енные места для всех, кто искал малоприметного 
убежища, желая спрятаться от посторонних глаз.

Физико-географические особенности Кавказа и 
общественный уклад местных жителей мало спо-
собствовали его открытости. К примеру, почти по-
всеместно, пути, ведущие в горные ущелья, часто 
были лишь узкими тропами, которые в некоторых 
местах так сужались, что там едва умещалась ло-
шадь, а любой неверный шаг грозил падением в 
бездонную пропасть. Здесь дороги не связывали, 
а вели в укрытие, в тайну. «Тропинки, взвиваясь на 
крутые гребни или пролегая карнизом вдоль от-
весных скал, едва имели ширину, потребную для 
людской ноги…» [9, с. 68]. А в чеченских горах у 
селения Дарго «дорога через лес … тянулась без 
малого на семь вёрст и … была поистине адская, 
она то спускалась с горы вниз и, приподымаясь 
потом, часто скривляясь и сгибаясь, имела топкие 
места, то шла уступами в аршин и более выши-
ны по камням. На большом протяжении дорога 
эта была окаймлена с одного бока нешироким, но 
весьма глубоким оврагом, до дна которого бро-
шенный туда камень долетал спустя лишь неко-
торое время, а с другой – отвесною почти стеною 
гор, покрытых густыми, вековыми чинарами, кото-
рые покрывали всю также местность за оврагом, 
имевшим по большей части только несколько са-
женей ширины» [1, с. 520–521].

Небо часто было в облаках, которые «…ра-
зорванными клочьями носятся над головой, то 
охватывают лес и лижут горы, высящиеся над 
путешественником, то, расступаясь, открывают 
их. Мало-помалу обращаясь в черную массу, они 
скрывают самые близкие предметы…» [5, с. 32].  
Тут же «внезапно проглянет гигантский хребет 
угрюмого, почти страшного вида, поднятый го-
раздо выше облаков и туч, уходящий далеко в 
область вечного снега, угрожающий обвалами и 
лавинами, гремящий своими превращёнными в 
пену потоками» [7, с. 32]. 

Горы сами по себе для выходцев с равнин 
«были вызовом жизненной тривиальности… при-
обретали смысл, далеко выходящий за преде-
лы топографии» [3, с. 28]. Нагромождение скал  
(в Дагестане – С. Л.), в виде чудовищных трещин 
и пропастей были перемешаны и разбиты в бес-
порядке, «точно чудовищные волны океана как бы 
внезапно застыли и окаменели в бурю» [3, с. 28]. 

Непостоянство и изменчивость погоды в течение 
одного дня, когда разнообразные движения воз-
душных масс, сменяясь и сталкиваясь друг с дру-
гом, вызвали бурю, ливень, град, провоцировали 
каменные обвалы и селевые потоки. Они сметали 
всё на своём пути и превращали реки в неукроти-
мые и ревущие чудовища, подмывавшие берега, 
вырывавшие с корнем вековые деревья и катившие 
с грохотом многотонные каменные глыбы.

На равнине «трудности» для передвижения 
представляли болота. Особенно это было харак-
терно для западных районов Северного Кавка-
за, где среди многих вызовов серьёзную угрозу 
представляла малярия, приводившая к высокой 
смертности среди новопоселенцев, рискнувших 
попробовать сделать Кавказ своим местом пре-
бывания [8, с.178 – 179]. 

Трудность постижимости как физико-географи-
ческой, так и духовной сущности Кавказа для по-
нимания стороннего человека, требовали от него 
большого напряжения сил, собранности и внима-
ния, даже борения со всем прежним жизненным 
опытом. Кавказ представлялся местом малодо-
ступности и сокрытия всего и вся, местом исчез-
новения любого прежнего существования, погру-
жавшегося в инаковость кавказской реальности. 

 «Кавказ с его гордым, вольным, буйным насе-
лением, с его природой, принципиально отличной 
от классической среднерусской, и был той иной 
сферой, иным миром…» [3, с. 44], который давал 
возможность и способы обретения не только по-
таённых мест, но и иного способа существования 
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для всякого, кто в том вольно или невольно нуж-
дался. Из-за этого, как отмечал Л. Н. Толстой, со-
временник и участник кавказской жизни, «стран-
ное существует в России мнение о действии, 
производимом жизнью на Кавказе на состояние, 
характер, нравственность, страсти и счастье лю-
дей. Промотавшийся юноша, несчастный игрок, 
отчаянный любовник, неудавшийся умник, изоб-
личавшийся трус или мошенник, оскорблённый 
честолюбец, горький бездомник, бобыль: все едут 
на Кавказ» [3, с. 45]. Великому русскому литера-
тору вторил его современник и непосредствен-
ный участник событий кавказской жизни генерал  
Г. И. Филипсон: «Кавказ в то время был убежи-
щем и сборным пунктом разных пройдох и иска-
телей средств вынырнуть из грязи или неловкого 
положения» [11, с. 515].

С приходом России существовавшее ранее в 
кавказском регионе этносоциальное и социаль-
но-культурное многообразие пополнилось новыми 
моделями жизнесуществования и целеполагания, 
пришедшими туда вместе с многочисленными 
контингентами военных чинов и гражданских чи-
новников с их семействами, казаками с их ста-
ницами, многочисленными аграриями и  пересе-
ленцами-колонистами разноликого этнического 
и конфессионального происхождения и прочим 
всяким гулящим людом, так называемым «перека-
ти-поле». Кавказ как территория, переживающая 
процессы социокультурного переформатирования 
и переходности, притягивал к себе также большое 
разнообразие социальных элементов, желавших 
по разным причинам раствориться в пучине соци-
альной неупорядоченности и общественно-быто-
вой неоформленности, где они чувствовали себя 
в наибольшей безопасности и могли укрыться от 
пристрастных глаз различных властей. 

Не случайно и то, что повседневная жизнь той 
части Кавказа, которую обустраивали имперские 
власти, и той части, на которую они не могли 
оказывать сколько-нибудь заметного влияния, 
были полны примерами присутствия там бегле-
цов, как отдельных людей, так и целых групп, из 
всех частей Российской империи, стремившихся 
не только спрятаться в отдаленном месте от ка-
рающей руки государства, но и обрести свободу 
и счастье в новых обстоятельствах окружающего 
социокультурного и ландшафтного разнообразия. 
Некоторые стремились на Кавказ, чтобы начать 
там новую жизнь с чистого листа, оставив все 
прежние страницы своей биографии в прошлом.

В каждодневном переполохе и многочислен-
ных передвижениях больших масс людей, пере-
устройстве ландшафтов аграрными и урбанисти-
ческими работами или действиями армейских 
частей можно было легко затеряться в массе 
людского броуновского движения, погрузившись 
в поток с многочисленными случайными связями, 
свободными от какой-либо строгой обусловлен-
ности и определенности. 

Имперские власти знали это, а потому всякий 
раз начинали поиски людей беспутных и способ-
ных на своеволие, а также тех, кто мало уважал 
закон и находился в застарелом злоумышлении, 
на территории кавказской окраины, которая про-
должала оставаться привлекательным пристани-
щем для всех, кто вступал в конфликт с имперски-
ми властями на протяжении многих десятилетий. 

Кавказская среда способна была поглотить 
кого угодно и спрятать в горные ущелья или го-
рода, где при всех стараниях местных властей 
непроходимых сетей установить не удавалось. 
Местный дух свободы и местные традиции всегда 
предоставляли шанс оставаться вне глаз поли-
ции и давали добровольных помощников. В Пе-
тербурге всегда это помнили и питали определен-
ное недоверие к Кавказу, по крайней мере, всегда 
были на стороже и подозревали Кавказ в скры-
ваемой нелояльности, поскольку, будучи местом 
беспокойным и недостаточно обустроенным, он, 
как магнит, притягивал к себе людей, не умевших 
или не желавших искать согласия с существовав-
шими в Российской империи властями и порядка-
ми. По этой причине почти любое общественно 
значимое происшествие связывали с возможно-
стью бегства его участников на Кавказ, а потому 
всякий раз в кавказские губернии делались за-
просы и направлялись министерские циркуляры 
о поиске там разыскиваемых злоумышленников. 

Так, 20 сентября 1849 г. в Ставропольское гу-
бернское правление, а также властям всех погра-
ничных губерний поступило секретное предписа-
ние из Министерства внутренних дел о розыске 
титулярного советника князя Марцелия Любо-
мирского, без вести пропавшего из Петербурга. 
Любомирский Марцелий Осипович (Юзефович), 
князь (1810–1866 гг.) – польский магнат Волын-
ской губернии, принадлежал к аристократиче-
ским кругам, был вхож в аристократические дома 
имперской столицы, а также частым посетите-
лем аристократических салонов Е. М. Хитрово и  
Д. Ф. Фикельмон, – привлек внимание полицей-
ских властей активным участием в шумных пи-
рушках с братьями Браницкими, на которые со-
биралась польская молодежь Петербурга. В мае 
1849 г.  по приказанию императора Николая I 
была учреждена специальная комиссия для рас-
следования жалоб на злоупотребления по денеж-
ным ссудам и расчетам полковника Никитина и 
коллежского советника Посникова, в которых ак-
тивным участником был князь М. Любомирский. 
Страшась ареста, он бежал в неизвестном на-
правлении. На все имение князя Марцелия Лю-
бомирского, которое ему досталось от отца, был 
наложен арест. Квартиру его также опечатали [4]. 
Полковника Никитина и Посникова, по указанию 
императора, предали военному суду.

Император потребовал, чтобы в отношении 
беглого князя Марцелия Любомирского были при-
няты все меры, которые предписывались «для 
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изменников поляков» [2, д. 944. л. 1]. Соответ-
ственно ставропольским полицейским властям 
предписывались меры по проведению розыска 
на подконтрольных им территориях со стороны 
командующего на Кавказской линией и в Черно-
мории генерал-лейтенанта Н. С. Завадовского. 

В Ставропольское губернское правление посту-
пил рапорт от Кизлярского земского исправника, 
который сообщал, что в результате тщательного 
секретного поиска, проведенного участковыми 
заседателями, князя М. Любомирского нигде на 
жительстве или временном пребывании в Кизляр-
ском уезде не оказалось [2, д. 944. л. 9.]. Такие же 
тщательные поиски беглого князя М. Любомирско-
го были проведены в городах Пятигорске, Георги-
евске, Моздоке и в уездах до конца декабря 1849 г. 
Результат везде был отрицательным – беглого кня-
зя М. Любомирского там не нашли, но Петербург 
настаивал, и поиски продолжались.

В феврале 1851 г. в канцелярию Управляюще-
го гражданской частью Ставропольской губернии 
поступили рапорты из губерний Закавказского 
края: следов пребывания князя М. Любомирского 
там также не обнаружили. По получении отрица-
тельных сведений из станиц Кавказского линей-
ного казачьего войска, дело, после донесения по 
инстанциям, было закрыто и сдано в архив [2,  
д. 944. л. 23].  

На Кавказе укрывались люди, уставшие от се-
мейных уз или решившие кардинально изменить 
свой образ жизни. В декабре 1848 г. Подольская 
духовная консистория обращалась в Кавказское 
областное правление с просьбой о помощи по бра-
коразводному делу, связанному безвестной 7-лет-
ней пропажей мужа штабс-капитанши Сигизмунд, 
проживавшей в Уминском уезде в селе Малая Тер-
новка. Консистория просила узнать не находится 
ли её муж, штабс-капитан Николай Сигизмунд, 
из дворян, принадлежавших Царству Польскому, 
где-либо на жительстве на Кавказе, поскольку из 
его формулярного списка за 1835 г. было извест-
но, что он принимал участие в Турецкой кампании 
1828–1829 гг., за что был награжден медалью на 
Георгиевской ленте. За военные заслуги он так-
же был награжден знаком отличия 4-й степени.  
В 1835 г. он был уволен со службы с правом но-
шения мундира из Литовского егерского полка по 
домашним обстоятельствам [2, д. 1120. л. 2 об].

Областное правление приказало начать пои-
ски штабс-капитана Николая Сигизмунда и про-
извести опубликование по Ставропольской гу-
бернии, а также о последствиях поисков донести 
в Подольскую духовную консисторию. Из всех 
территорий пришли сообщения о том, что следов 
пропавшего без вести штабс-капитана обнаруже-
но не было [2, д. 1120. л. 4–12 об].

Не всем везло, и властям удавалось кого-то 
ловить. Так в октябре 1850 г.  полковое правле-
ние Моздокского казачьего полка препроводило 

к моздокскому коменданту полковнику Бельфор-
ту под строгим караулом пойманных на правом 
берегу реки Терек в лесу двух мужиков, урожен-
цев Полтавской губернии, беглых крестьян графа 
Эльберта. Ими оказались Петр и Алексей Со-
сновские, которые пытались укрыться от жесто-
кого притеснения со стороны графа. В 1846 г. они 
бежали и проживали по разным местам. Наконец 
пробрались в Черноморье, где прожили в течение 
полутора лет на рыбных заводах. Осенью 1847 г. 
они отправились в Тифлис, по пути к которому 
останавливались в различных селениях по неде-
ле и более. В течение 1848-1849 гг. находились 
в Тифлисе или около него по разным деревням. 
Затем отправились в Шемаху, но у них потребова-
ли паспорта, что вынудило их к новому переселе-
нию. Поблизости от станицы Галюгаевской в лесу 
их захватили казаки во главе с урядником.

Братьев Сосновских, Перта 24-х лет и Алек-
сея 28-ми лет от роду, отослали в Ставрополь 
для освидетельствования. Петр был зачислен в 
рекруты и отправлен на воинскую службу, а Алек-
сей, в виду непригодности к строевой службе, 
был зачислен в Ставропольскую арестантскую 
роту гражданского ведомства сроком на 10 лет [2, 
д. 2293. л. 1–15].

В марте 1868 г. на Кавказе активно разыски-
вали по предписанию Министерства внутренних 
дел, которое пописал товарищ министра князь  
А. Б. Лобанов-Ростовский, сбежавшего из-под 
надзора ксёндза Валериана Ружицкого, бывшего 
настоятеля Малого Ключкова Варшавской губер-
нии, который после пересылки его из Костром-
ской губернии в Архангельскую губернию, по при-
бытии в Вологду безвестно исчез.

В связи с данным происшествием по всем 
пограничным территориям были разосланы цир-
куляры, сопровождавшиеся описанием примет 
беглеца. Всем соответствующим начальникам 
предписывалось немедленно начать поиски ксён-
дза Ружицкого в пределах вверенных им террито-
рий. В случае его обнаружения предписывалось 
арестовать его и незамедлительно информиро-
вать о том Министерство. Ксёндза Ружицкого на 
Кавказе не нашли [2, д. 6544. л. 1–19].

В апреле 1870 г. в Ставропольское губернское 
правление из Министерства внутренних дел по-
ступал секретный циркуляр о розыске состояв-
ших под надзором полиции Якова Парновского, 
Лаврентия Урбановского, Александра и Моники 
Вайс, Ивана (Яна) и Вероники Ромбальских и по-
литического ссыльного Ивана (Иоганна) Лицкен-
дорф [2, д. 7106. л.1].

Состоявшие под надзором полиции в Плоцкой 
губернии жители Рылинского уезда, гмины Скр-
вильно, крестьяне Яков Тарновский и Лаврентий 
Урбановский, а также жители Петроковской губер-
нии, гмины Николаев, Бжезиньского уезда, Алек-
сандр и Моника Вайсы и Иван (Ян), и Вероника 



Гуманитарные и юридические исследования. 2022. Т. 9 (3) 

408

Ромбальские и находившийся в городе Тюмени 
политический ссыльный Лицкендорф, безвестно 
скрылись от надзора полицейских властей.

Министерство внутренних дел предписывало 
ставропольским властям тщательно провести 
розыск беглецов на своей территории и о резуль-
татах доложить в министерство. Если указанные 
лица будут найдены и задержаны, то их следова-
ло препроводить: Парновского и Урбановского в 
г. Плоцк; Вайсов и Ромбальских – в г. Петроков; 
Лицкендорфа – в Тобольск. Данное распоряже-
ние подписал товарищ Министра внутренних дел 
князь А.Б. Лобанов-Ростовский. Циркулярное 
предписание сопровождалось описанием примет 
разыскиваемых [2, д.7106. л.1 об].

По рапортам, поступившим из городских и уезд-
ных полицейских управлений Ставропольской гу-
бернии, поименованных лиц на территории губер-
нии найдено не было [2, д. 7106. л. 3–10].

Достаточно часто полицейским приходилось 
исполнять циркулярные предписания Министер-
ства внутренних дел (МВД) по поиску лиц, бежав-
ших из-под надзора или из-под стражи из весьма 
отдаленных мест империи. Искали беглых сол-
дат, крестьян, бежавших от своих помещиков, 
скрывающихся проштрафившихся чиновников, 
не являвшихся в полки длительное время офице-
ров. В течение только двух месяцев 1833 г. (фев-
раль-март) в Ставрополе было получено из МВД 
85 предписаний о поиске и задержании беглецов. 
В 1836 г. Ставропольской полицией было задер-
жано 89 человек, в числе которых было 11 жен-
щин [10, с.22]. В обязанности городской полиции 
входило не допускать в город подозрительных 
лиц, установить надзор за неблагонадежными, 
тщательно осуществлять паспортный режим, кон-
тролировать проездные документы.

Бывшие в кавказском регионе военные дей-
ствия, захватившие большую часть XIX века, 
сильно способствовали превращению этого реги-
она в потаённое пространство. На войне можно 
было спрятать всё и вся. Сама война была луч-
шим сокрытием любых следов и биографий. Наи-
более отчаявшиеся или совершенно беспутные 
люди часто в качестве укрытия выбирали бегство 
к немирным горцам, воевавшим против России. 

Достаточно распространенной категорией бегле-
цов были так называемые «перекати-поле». Этих 
людей не привлекали ни боевая жизнь, ни грабежи, 
ни разбои. Это были люди вполне мирных наклон-
ностей, которые были охочи к перемене мест в по-
исках лучшей доли. Они поселялись среди горцев и 
вели жизнь свободных земледельцев, выращивали 
кукурузу и заготовляли сено. Туда бежало немалое 
число солдат-рекрутов и казаков, совершивших ка-
кой-либо проступок или преступление. Среди таких 
людей было немало «сорвиголов», привыкших сво-
евольничать, которые искали тревожной жизни сре-
ди горцев, а также «забвения от неудач и горькой 
доли на родине» [12, с. 812].

Дезертирству среди казаков сильно способ-
ствовало то, что российское государство требо-
вало переменить сложившийся и привычный для 
них образ жизни, настаивая на том, что «линей-
ный казак не хищник, а воин Христов» [3, с.126]. 
Навязывание угодной властям социальной роли 
озлобляло казаков против правительства. Пото-
му они открыли для себя способ поддерживать 
«старину» в своей жизни бегством в потаённые 
области Кавказа, где традиция имела надежное 
укрытие и приверженцев.

Кроме того, среди беглецов было немало тех, 
кто не выдерживал армейского быта. Иногда сре-
ди беглецов в горы случались идейные против-
ники России – поляки, сосланные на Кавказ за 
участие в антироссийских восстаниях в Царстве 
Польском, которые надеялись в стане противни-
ков российского государства продолжать борьбу 
за освобождение своего отечества [6, с.103].

Те дезертиры, кто не имел авантюрного харак-
тера и вкуса к разбоям, всегда находили в горских 
селениях заработок. Беглые казаки могли «не 
только получить у горцев полноправие, но и се-
мью и безбедное существование, стоило только 
принять ислам» [3, с.123]. Многие из беглецов 
так и поступали, косвенным доказательством 
чего были та степень свободы и доверия к ним, 
которой они пользовались, например, среди че-
ченцев.

Перебежчиками становились в первую оче-
редь те люди, которые по своему складу ума и 
способу существования оставались привержен-
цами жизни, свободной от каждодневного кон-
троля со стороны государства. Миропонимание 
этих людей не могло выйти за рамки установок 
существования, сформировавшегося в условиях 
пограничья. Потому бегство в горы осуществля-
лось ими сознательно в поисках «воли», которую 
они обретали в инокультурном пространстве, и, 
одновременно, исчезали из поля зрения государ-
ства в потаенных ущельях.

Если задаться вопросом, насколько россий-
ские власти могли контролировать ход развития 
межкультурных коммуникаций в пространстве 
кавказского пограничья, то надо отметить, что та-
кой контроль или влияние могли лишь отчасти за-
давать их темп и направленность, дав ход этому 
процессу самим фактом российского присутствия 
в регионе. По большей части социокультурные 
процессы пограничных территорий разворачива-
лись по непреднамеренной траектории народной 
жизни. Попытки утверждения какой-либо предна-
меренности со стороны официальных российских 
властей долгое время гасились интерференцией 
волн и событий многофакторного процесса, ко-
торый определялся сущностью и характерными 
особенностями самих вступавших в контакт соци-
окультурных агентов. Межкультурные взаимодей-
ствия, не спрашивая властей о языках, о возмож-
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ных способах и формах, часто осуществлялись 
скрытно от глаз властных усилий в системе тай-
ной локальности и латентности.

Кроме того, пространство пограничья – это 
всегда пространство противостояния этномен-
тальных и этнокультурных мотиваций и симво-
лов, специфики этнокультурной деятельности. 
В пространстве пограничья сосредоточивается 
противоборство традиции, исключительности 
и универсализма. Сталкиваются различные по 
форме и содержанию порядки мировидения и ми-
роустройства. Следствием такого процесса были 
разнородные социокультурные сдвиги или сопря-

жения, предоставлявшие возможность тем или 
иным социальным агентам находить в них лакуны 
для потаённого существования.

Кавказ как потаённое пространство в системе 
империи оставался актуальным средством для 
большого числа людей достаточно долго. Со-
циально-политические и культурные перемены, 
происходившие в кавказском крае под влияни-
ем России, не могли тотально изменить местных 
традиций, а потому условия пограничного со-
стояния изживались медленно. В то же время в 
российском обществе продолжала существовать 
устойчивая потребность в кавказском потаенном 
убежище на протяжении всего XIX века. 
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О. В. Матвеев

ЭПОХА ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ
В НАРОДНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ
РУССКИХ И БЕЛОРУСОВ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ1 

Автор рассматривает отношение к эпохе Екатерины 
Великой белорусского и русского народов, выраженное 
через коллективные традиционные исторические зна-
ния. Период её царствования оценивается как переход 
от мифологического времени к историческому. В народ-
ных текстах Екатерина II выступает нередко как разру-
шитель старого и созидатель нового мира. Внешняя 
политика Екатерины II нашла многочисленные отклики 
в русских исторических песнях и преданиях.  Белорусы 
представили борьбу императрицы с Речью Посполитой, 
разделы польско-литовского государства и вхождение 
белорусских земель в состав России в форме топони-
мических преданий и сказочной форме. Белорусские 
сказки отразили сотрудничество русского правительства 
с магнатом Каролем Радзивиллом (пане Каханку) и коро-
лем Станиславом Понятовским. Личная жизнь Екатери-
ны Великой привлекала внимание всех русских людей, 
была окружена множеством слухов, которые нередко 
находили отражение в народном творчестве. Общение 
императрицы с выходцами из простого народа часто 
происходит в нарративах за счет уравнивания их со-
словного статуса: царица и народные герои вступают в 
диалог не согласно социальной вертикали, а на равных. 
Неоднозначно в народных исторических представлениях 
оценивается внутренняя политика Екатерины II.  Русские 
тексты осуждают насаждение крепостничества, персони-
фицируют антикрепостнические идеи в форме легенды 
о Петре III-избавителе, и в то же время хранят память 
об освобождении монастырских крестьян, ослаблении 
повинностей уральских казаков, солдатские песни-пла-
чи о смерти императрицы. Бытование среди старооб-
рядцев преданий о желании императрицы «исправить» 
веру свидетельствует в пользу того, что взаимоотноше-
ния старообрядцев с властью не сводились к протесту 
и социальной борьбе. Осуждение крепостничества боль-
ше связывается с конкретными помещиками, нежели с 
самой императрицей. Автор считает бессмысленным 
воспринимать рекрутские песни как осуждение Россий-
ского государства, поскольку здесь мы имеем дело не с 
механическим отображением ситуации, а с результатом 
осмысления социально-исторических реалий, которые 

вписываются в более широкий символический аспект. 
Отмечены и позитивные последствия распространения 
рекрутчины на белорусские земли. В Речи Посполитой 
белорусские крестьяне никогда не имели статуса защит-
ников Отечества, поскольку защита Родины являлась 
привилегией шляхты. Белорусские крестьяне, отслу-
жившие в императорской армии, возвращались к себе в 
деревни и, рассказывая о службе, способствовали фор-
мированию у молодёжи уверенности в том, что одно-
сельчане причастны к защите Отечества, которое в этом 
случае начинало представляться не как местная округа, 
а большое и «свое» государство. Против идентичност-
ной замкнутости свидетельствует и наличие немалого 
корпуса текстов топонимических преданий, в которых 
Екатерина Великая выполняет роль «культурного героя». 
Параллели подобным текстам находим в русских преда-
ниях о «путешествующей» императрицы. Обычно в этих 
текстах объясняется происхождение названия того или 
иного поселения, где проезжала Екатерина Великая. 
Высаживание деревьев вдоль обочины по приказу импе-
ратрицы рассматриваются русскими и белорусскими кре-
стьянами как причастность к важному государственному 
делу. Автор выявил некоторые общие закономерности в 
развитии народных исторических представлений русских 
и белорусов, показал, как образ императрицы служил во-
площением тех надежд, иллюзий и стереотипов, которые 
были характерны для традиционной политической куль-
туры восточных славян.

Ключевые слова: Екатерина Великая, народные 
исторические представления, топонимические пре-
дания, социально-бытовые сказки, образы государя, 
войны, восстания, Румянцев, Станислав Понятовский, 
Кароль Радзивилл, разделы Речи Посполитой, истори-
ческие песни, картина мира, «путешествующая» импе-
ратрица, рекрутские песни, нарративы.
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THE GENERAL AND THE SPECIAL
The author considers the attitude of Belarusian and 

Russian peoples to the era of Catherine the Great as 
expressed through collective traditional historical knowledge. 
The period of its reign is evaluated as a transition from 

mythological time to historical. In folk texts, Catherine II 
often acts as the destroyer of the old and creator of the new 
world. The foreign policy of Catherine II has found numerous 
responses in Russian historical songs and traditions. The 
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Belarusians presented the struggle of the empress with 
the Commonwealth, the sections of the Polish-Lithuanian 
state and the entry of Belarusian lands into Russia in the 
form of toponymic traditions and a fabulous form. Belarusian 
tales reflected the cooperation of the Russian government 
with Magnat Karol Radziwill (Pan Kakhanka) and King 
Stanislav Ponyatovsky. The personal life of Catherine the 
Great attracted the attention of all Russian people, was 
surrounded by many rumors, who often reflected in folk 
art. Communication of the empress with immigrants from a 
common people often occurs in narratives due to equalizing 
their estate status: the queen and folk heroes enter into 
dialogue not according to the social vertical, but on equal 
terms. The domestic policy of Catherine II is ambiguously 
evaluated in folk historical ideas. Russian texts condemn the 
planting of serfdom, personify anti-consonant ideas in the 
form of a legend about Peter III- Deliverer, and at the same 
time keep the memory of the liberation of the monastery 
peasants, weakening the duties of the Ural Cossacks, 
soldier-wings about the death of the empress. The existence 
of legends among the Old Believers about the Empress’s 
desire to «correct» faith indicates that the relationship of 
the Old Believers with the authorities did not come down to 
protest and social struggle. The condemnation of serfdom 
is more associated with specific landowners than with the 
empress herself. The author considers it pointless to perceive 
recruitment songs as a condemnation of the Russian state, 
since here we are not dealing with a mechanical display 
of the situation, but with the result of understanding socio-
historical realities that fit into a wider symbolic aspect. The 
positive consequences of the spread of recruitment to the 
Belarusian lands were also noted. In the Commonwealth, 
Belarusian peasants never had the status of defenders of 

the Fatherland, since the protection of the Motherland was 
the privilege of the gentry. Belarusian peasants who served 
in the imperial army returned to themselves in the village 
and, telling about the service, contributed to the formation 
of confidence in young people in the fact that fellow villagers 
are involved in the defense of the Fatherland, which in this 
case began to be noted as a local district, and great and 
«their own» state. The presence of a considerable body of 
toponymic legends, in which Catherine the Great plays the 
role of a «cultural hero», is evidenced. Parallels such as 
texts are found in Russian legends about the «traveling» 
of the Empress. Usually in these texts explains the origin of 
the name of a particular settlement, where Catherine was 
driving. Locking trees along the curb by order of the empress 
is considered by Russian and Belarusian peasants as 
involvement in an important state case. The author revealed 
some common patterns in the development of the people’s 
historical ideas of Russian and Belarusians, showed how the 
image of the empress served as the embodiment of those 
hopes, illusions and stereotypes that were characteristic of 
the traditional political culture of the Eastern Slavs.

Key words: Catherine the Great, folk historical 
performances, toponymic legends, socially domestic fairy 
tales, sovereign images, war, revolt, Rumyantsev, Stanislav 
Ponyatovsky, Karol Radziville, Speech Commonwealth, 
Historical Songs, Painting of the World, «Traveling» 
Empress, recruit songs, narrative.
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Царствование Екатерины Великой выступает 
во многом переломной эпохой в исторической 
картине мира восточных славян, точкой отсчета 
фольклорного времени. С правлением этой им-
ператрицы связана активная внешняя политика, 
вхождение белорусских и западноукраинских зе-
мель в состав России, многочисленные внутрен-
ние преобразования. Отношение к деятельности 
правительства Екатерины II определяли славные 
победы русского оружия, успехи и просчеты в со-
циальной и конфессиональной политике, истори-
ческие обиды и предубеждения, устройство до-
рог и населенных пунктов. В статье предпринята 
попытка выявить общее и особенное в народных 
исторических представлениях русских и белору-
сов об эпохе Екатерины Великой.

По мнению ведущих специалистов в области 
славянской этнолингвистики О.В. Беловой и В.Я. 
Петрухина, эпоха Екатерины Великой «есть пе-
реход от мифологического времени к историче-
скому, от мира, в котором жили великаны, к миру 
современных людей» [2, с. 122]. 

В белорусских текстах императрица предстаёт 
как «асiлак» (богатырша) Кацярына. Она облада-
ет могучей силой и разбивает войско поляков под 
командованием самого короля Стефана Батория 
(Батуры). В предании о бездедовичских и устьян-
ских курганах говорится: «Гэта было вельмі даўно, 
i дзяды нащы таго не помняць. Зямлёй натай ва-

лодаў Батура, а як даведалася пра тое асілак-Ка-
цярына, то сабрала рускае войска i на тым самым 
месцы сустрэла польскую раць Батуры. У той час 
быў тут вялізны лес. Убачыўшы царьщу Батура 
схапіў ёлку, вырваў яе з коранем i кажа Кацяры-
не: – Нашто нам біцца? Вот паглядзі на нашу сілу. 
Паглядзела царыца, усміхнулася да й гаворыць 
яму: – Ну, – гаворыць, – добра. A пастаў жа елку 
назад у зямлю. А Батура i не змог. Тады асілак-Ка-
цярына ўзяла елку, перавярнула карэннем уверх 
ды да палавіны й уціснула ў зямлю; пасля раз-
біла раць Батуры, a астаткі прагнала за Дзвіну. 
У другі раз асілак-Кацярына засцігла Батуру пад 
Вусцем. Выйщаушы з карэты, царыца бачыць; 
пасецца пара спутаных жалезнымі путамі коней,  
а раць Батуры так i соваецца i соваецца з акопа 
на рускае войска. Не доўга думала асілак-Каця-
рына; як ухопіць за путы ў а дну руку аднаго, a ў 
другую другога каня: «I пайшла імі валяць Поль-
скую раць; / Процьму народа пабіла. / Многа ў 
Дзвіне патапіла. / A рэшткі за рэчку прагнала. / I 
тут руская зямля стала»» [22, с. 234–235].

Интересно, что Екатерина в этом тексте пред-
ставлена современницей короля XVI в. Стефана 
Батория (Батуры), который олицетворял мощь 
и величие Речи Посполитой. Победа Екатери-
ны над Батурой предстает точкой отсчета новой 
эпохи в жизни белорусов: «i тут руская зямля 
стала». В такой мифологической форме, через 
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собирательные образы народ представил свои 
предпочтения и надежды, связанные с вхожде-
нием в состав Российской империи. Такое отно-
шение подтверждается документальными свиде-
тельствами эпохи. Когда в апреле 1792 г. русские 
войска вступили в белорусские земли и без боя 
заняли Гродно, Несвиж, Минск и другие города, 
то белорусы радушно встречали екатерининских 
солдат и офицеров, оказывали императорской 
армии всяческую поддержку. В одном из рапортов 
отмечалось, что «жители деревень и хлопы были 
спокойны, только с польскими войсками имели 
стычки» [13, с. 158]. Польское восстание 1794 г. 
против русской власти под предводительством 
Т. Костюшко не вызвало отклика в сердцах бе-
лорусов. Как справедливо отмечает белорусский 
исследователь А. Д. Гронский, «не воспринима-
ли крестьяне, жившие в конце XVIII в., Костюшко 
своим защитником, поэтому и не сделали из него 
культа, поэтому и нет в белорусской естественной 
исторической памяти упоминаний о восстании как 
о чём то «своём»» [9, с. 21]. Генерал-губернатор 
Минский, Изяславский и Брацлавский сообщал 
об отношении белорусского населения к русским 
войскам: «В Несвиже и в окрестностях объявле-
ние манифеста произведено с желаемым успе-
хом и спокойствием между обывателями, кото-
рые о присоединении их под Российскую державу 
изъявляют особенную радость и удовольствие» 
[3, с. 67]. Советский белорусский историк А. П. Иг-
натенко отмечал, что «не поддержали восстания 
белорусские крестьяне и низы городского насе-
ления» [13, с. 161]. Они всячески уклонялись от 
мобилизации в повстанческие войска, уходили 
в расположение русской армии. Бригадир Львов 
докладывал командованию 5 июня 1794 г.: «Яви-
лись к здешнему Варковичскому градоначаль-
нику два мужика с польской стороны из селения 
Бушкевичи, принадлежавшего графине Ходкеви-
чевой, и заявили, что в том селении вербуют му-
жиков для войска мятежного, в числе коих вербо-
ваны были и они, и что они, боясь сего, убежали 
оттоль в наши границы» [13, с. 162]. Т. Костюшко 
с горечью писал 12 сентября 1794 г.: «Из пред-
назначенных 500 рекрутов для моего обоза от 
Брест-Литовского воеводства доставлено только 
372, остальные бежали по дороге» [13, с. 163]. 
Русский посол в Польше Н. В. Репнин сообщал в 
Петербург, что «крестьяне более на нашей сторо-
не, нежели мятежнической» [13, с. 163]. 

Один из предводителей восставших, М.К. Огин-
ский, автор знаменитого полонеза, вторгнувшийся 
на белорусские земли, потерпел поражение из-за 
враждебного отношения к нему местных крестьян 
[8, с. 89]. Отряды Огинского мародерствовали, 
сжигали и разоряли крестьянские дворы, не уди-
вительно, что в обороне русскими солдатами кре-
пости Динабург в августе 1794 г. активное участие 
приняли 170 белорусских крестьян [8, с. 89]. 

Екатерина II выступает как разрушитель старо-
го и созидатель нового мира в народных историче-
ских представлениях кубанских казаков. В кубан-
ской песне говорится: «Гэй, ой маты Катэрына, та 
шо ты наробыла, / Гэй, шо то вийско запорижскэ 
та й занапастыла» [4, с. 35]. В другой песне Ека-
терина объясняет запорожцам, что возвращения 
к прежнему войску, неподконтрольному государ-
ственной власти, не будет: «Нэ на тэ ж я, вражи 
сыны, / Москаля збирала, / Щоб стэп добрый, 
край вэсэлый / Назад повэртала» [4, с. 352]. Ма-
нифестом от 3 августа 1775 г. объявлялось: «Сечь 
Запорожская вконец уже разрушена, с истребле-
нием, в будущем и самого названия». Смена 
наименования войска символизировала смерть 
прежнего казачества и рождение нового. Не слу-
чайно Екатерина II предупредила Г. А. Потемкина: 
«Что… запорожцы верно служат, сие похвально, 
но имя запорожцев со временем старайся заме-
нить иным, ибо Сеча, уничтоженная манифестом 
не оставила по себе ушам приятное прозвище.  
В людях же незнающих штоб не возбудила меч-
ты, будто за нужно нашлось восстановить Сечу, 
либо название» [17, с. 71]. Смена названия вой-
ска – символический ритуал. Наименование «Во-
йско верных казаков» (с 1790 г. – Черноморское 
войско) выбиралось не только ради «ушам прият-
ного прозвания», но и для приобретения качеств, 
обозначенных новым именем. Злая мачеха, «вра-
жа маты» для Украины и запорожцев становится 
«жизнедательницей и благодетельницей Екате-
риной Алексеевной» для Кубани: «Благодарым 
импэратрыцю, молымося Богу / Що на вона указа-
ла на Тамань дорогу» [4, с. 39]. В песне «Ой, ты-
сяча симсот дэвяносто пэршого року» казаки без 
особого сожаления констатируют гибель старого 
и строительство нового мира: «Бувай же здорова, 
Днипр-рика мутная, / Пидем на Кубань краищой 
и напыться. / Бувайтэ здорови, вси курини нашы, 
/ Тут вам без нас развалыться» [4, с. 344]. На 
Украине продолжали бытовать тексты, в которых 
«объявление верховной воли об уничтожении 
Запорожского Коша выражено в песнях симво-
лическим образом стрелянии из ружей и пушек и 
падения бомбы посреди Сечи» [20, с. 632]. Для 
кубанцев более актуальными становятся тексты 
о пожаловании Екатериной II кубанских земель, 
топонимические предания, связанные с импера-
трицей [28, с. 13, 49]. Подобные представления 
нашли отражения в воззвании сбора средств на 
памятник в ст. Таманской, в котором говорилось: 
«9 сентября 1896 г., во время празднования двух-
сотлетия Кубанского казачьего войска совершена 
в г. Екатеринодаре закладка памятника импера-
трице Екатерине II, воздвигаемого кубанским ка-
закам. Наши потомки вечные времена будут взи-
рать на созданный нами памятник и, вспоминая 
все оказанные войску благодеяния, возносить 
мольбы за мать-царицу Екатерину II, которая все-
щедрой рукой излучала их на казаков, представи-
телей нынешнего Кубанского войска.



Гуманитарные и юридические исследования. 2022. Т. 9 (3) 

414

Нужно представить себе неописуемое счастье 
верных казаков черноморских, когда они получи-
ли Высочайший дар – грамоту на весь Таманский 
полуостров с землями между берегом Азовского 
моря и рекою Кубанью, нужно представить себе, 
с каким благоговением вступили они впервые на 
дарованную землю, чтобы не только бдительно 
охранять границы дорогого отечества, блюсти 
имена храбрых воинов, но и всячески старать-
ся заслужить звание добрых и полезных граж-
дан. В знак признательности за благодеяние и 
Высочайшее дарованную грамоту, мы, кубанцы, 
воздвигаем в гор. Екатеринодаре памятник им-
ператрице Екатерине II, благодетельнице нашей,  
а в знак такого знаменательного события, как 
первое вступление на высочайше дарованную 
землю, казаки ст. Таманской, как верные сыны 
Кубани, на общественном сборе 6 марта 1894 г., 
под председательством своего станичного ата-
мана сотника В.И. Толстопята, имели суждение, 
что 1 октября 1894 г. исполняется сто лет со дня 
основания в станице Таманской церкви во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы, а также, что в 
нынешней станице Таманской в 1792 г. в августе 
месяце верные черноморские казаки впервые 
высадились на дарованную землю, и постановле-
ние ходатайствовать об открытии подписки на со-
оружение в Таманской станице в память знамена-
тельных событий памятника, ассигновав с своей 
стороны из общественных сумм станицы пятьсот 
рублей» [35, л. 182 об.].

Имя императрицы задействовано на Кубани 
не только в связи с переселением Черномор-
ского казачьего войска, но и для объяснения 
появления новолинейных и закубанских станиц, 
которые основывались в 1840-х–1860-х гг. [25,  
с. 112]. По представлениям потомков оренбург-
ских казаков «казачество заселяла Екатерина. На 
триста верст разрезать, рассоединить Башкырию 
с Казахстаном. <…> Их разделили, потому что 
невозможно было. Они между собой войну, такую 
резню устраивали, что было невозможно. Вот она 
[Екатерина] их заселила» [15, с. 38].

Внешняя политика Екатерины II нашла много-
численные отклики в русских исторических пес-
нях и преданиях. В уральских записях И. И. Же- 
лезнова отразились народные представления о 
том, что соседи «крепко побаивались матушки 
Катерины Лексевны. Ведь она даром что женщи-
на была, а какая разумная, да и воевать-то была 
горазда, что твоя Ольга премудрая: супротив нее 
ни один царь не стоял – всех побивала. На что 
уж пруцкой король Фридрих воин был, говорят, от 
всего света, и богатырь: железные подковы раз-
гибал, всех суседних царей побивал, а она, наша 
матушка, и его побивала. Значит, всех сильнее, 
войничее была! Сколько она земель отбила от 
супротивников, сколько городов побрала, сколько 
дани перебрала, – и не перечтешь! Турского сал-

тана, говорят, вдосталь забила. Все Черное море 
своими кораблями покрыла, Очаков, Анапу взяла. 
И к Царюграду подступала, да не взяла: время не 
пришло, дитятко, – по писанию святых отцов, возь-
мут наши Царьград в последнее время при царе 
Константине. . . Однако много с турского салтана 
отсталого взяла и обязала его, век-повеки, платить 
нашему царю дань. И платит с той поры турский 
салтан нашему царю дань великую: оттого самого 
наши цари и богаты» [30, с. 231–232]. 

В солдатских песнях второй половины XVIII в. 
нашли отклик русско-турецкие войны, война со 
Швецией, которые встраивались в традиционную 
схему. Так, в одной из песен шведский король тре-
бует и угрожает: «Отдай судержавны города: / От-
дай Ригу, отдай Ревель, / Отдай рукодель мою; / 
Еще отдай Кужляй, Вихляй / Со Выборгом назад! /  
Не отдашь ты эти города, / Не прогневайсь на 
меня, / На шведского короля: Уж я сам-то, король 
шведский, / На твою землю вступлю, / Всю Росси-
юшку пройду. / Во Москву-город войду» [14, с. 231]. 

Императрицу утешает генерал-фельдмаршал 
Румянцев: «Граф Румянцев-генерал, / Милосерд-
ную государыню / Разговаривал на словах: «Ми-
лосердна государыня, / Не пужайся-ка весьма! / 
У нас столько силы есть, / Что в чистом поле тра-
вы; / У нас столько генералов, / Что на травоньке 
цветов. / Мы всю силушку сберем, / Во поход ее 
пошлем; / Уж мы хлебов напечем / В каменной 
матке Москве, / На пушечном на дворе; / Горя-
ченька похлебочка / У солдатушек в ружье; / Уж 
мы встретим этого гостя / Уж мы станем этого го-
стя, / Среди моря на пути; / Станем потчевати!» 
[14, с. 231–232].

Екатерина II опирается в народных представ-
лениях на военные и административные дарова-
ния выдающихся русских военачальников, печа-
лится, когда граф Румянцев «попадает в плен»: 
«Что никто, братцы, не знает да не ведает, / Что 
куда наша государыня собирается, / Собирается 
да снаряжается Екатерина-то да Алексеевна? / 
Надевает-то она на себя платье черное, / Платье 
черное, печальное, / И ко христовской она со-
бирается ко заутрени, / Ко заутрени да к ранней 
утрени. / По правой по рученьку сидит граф Суво-
ров-енерал, / По леву по рученьку сидит Потем-
кин-енерал. / «Что же ты, наша государыня, запе-
чалилась?». / «А х глупые вы бояре, неразумные! /  
У нас не стало правителя в каменной Москве, / 
Славна воина Румянцева» [14, с. 254].

Белорусы откликнулись на более актуальную 
на их стороне Двины эпоху разделов Речи По-
сполитой, причем в своеобразной – сказочной 
форме. Исследовательница идентичности бе-
лорусов Ю.В. Чернявская указала на «равноду-
шие» белорусского крестьянства в отношении 
смены польской власти на русскую, уход в себя, 
«в тутэйшность», из-за ухудшения своего положе-
ния: «Самый многочисленный слой населения –  
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крестьянство – и прежде-то не был избалован 
привилегиями. Что касается языка администра-
ции и судопроизводства, то ни в административ-
ные, ни в судебные органы крестьянству хода не 
было. Потому крестьяне отнеслись к вхождению 
Беларуси в состав империи равнодушно, про-
должая жить обособленной от «верхов» жизнью 
и реализуя свое этнокультурное своеобразие в 
фольклоре и в повседневной культуре. Нельзя 
сказать, чтобы крестьянин совсем не понимал, 
при каком правлении он живет (в белорусских 
сказках встречается образ «Кацярыны» – и почти 
всегда негативный), но, вероятно, нововведения 
он воспринимал как очередные всплески горя в 
его незавидной жизни» [39, с. 46–47]. 

Нам представляется, что белорусские сказки 
оценивают Екатерину II не в столь мрачных то-
нах. Императрица включена в сюжеты, где дей-
ствуют магнат польско-литовского государства 
Кароль Радзивилл и последний польский король 
Станислав Понятовский.  

Кароль Станислав Радзивилл (1734–1790) – 
одна из самых колоритных фигур среди магнатов 
Речи Посполитой. В его белорусском замке Не-
свиже и других владениях постоянно проходили 
многочисленные пиры и охоты, где ко всем гостям 
хозяин обращался: «Пане Коханку» («Любимень-
кий мой»). Это обращение стало его прозвищем, 
приклеившимся на всю жизнь [21, с. 75]. О чуда-
чествах «пане Каханку» ходили легенды. Он мог 
прокатить духовное лицо в санях, запряженных 
шестеркой медведей, превратить лету в зиму: 
однажды в Несвижском замке на бал собралось 
множество гостей, которые страдали от жары. 
Тогда Кароль Радзивилл пообещал наутро зиму 
и катание на санках. Гости решили, что хозяин 
пьян, но проснувшись утром, увидели искрив-
шийся снег и запряженные сани. Впоследствии 
выяснилось, что вся Несвижская округа была 
посыпана солью. Чтобы продукт не пропал, Пане 
Каханку приказал согнать своих крестьян и дал 
им собрать соль для себя до вечера. Пожалуй, 
не было другого задания пана, которое крепост-
ные выполняли бы с такой охотой. Соль стоила 
страшно дорого: два с половиной фунта соли рав-
нялись стоимости пригожей крепостной девицы.

Обычно магнаты польско-литовского государ-
ства в белорусском фольклоре «подавались как 
отрицательные персонажи» [13, с. 71], однако 
для «Пане Каханку» народ сделал исключение, 
которое имело под собой вполне историческую 
подоплеку. Е. П Карнович сообщал: «В то время, 
когда современные ему магнаты отдавали, из ко-
рыстных видов, своих бедных холопов в аренду 
жадным арендаторам, Карл Радзивилл посто-
янно думал о благе подвластных ему крестьян,  
и малейшую обиду, малейшее притеснение, ока-
занные кому-нибудь из них, он уже считал лично 
сделанным ему оскорблением» [16, с. 182–183]. 

Необычность князя Каханку в белорусской 
сказке усиливается присутствием «царыцы Каця-
рыны», для которой магнат посыпает поля саха-
ром и дарит медведей: «Дак от якi то быў князь 
Каханко гучны да штучны. Дачуласа аб ём цары-
ца Кацерына. Чна аб’езджала свае царство да й 
захацела пабачыць яго. Паслала яна к яму сваiх 
янаралаў сказаць, што заедзе к яму да толькі ча-
кае, пакуль паправяць дарогі, бо яны вельмі тра-
суць. А гэта было па лету. От князь Каханка вялеў 
высыпаць дарогу цукрам да й паслаў па царыцу 
свой шасцярык мядзведзеи, каторыя былі запрэ-
жаны ў сані. Пабаялася царыца Кацярына ехаць 
на мядзведзях. От тагды князь Каханка прыехаў 
к ей на сустрэк вярхом на ласю. Як пабачыла тое 
царыца Кацярына, дак i села на сані да й паехала 
на мядзведзях па цукру, бы па снегу, аж да самых 
палацаў. Бачыць ён, што царыцы спадабаліся 
тыя мядзведзі, от ён i падараваў ix ей. За тое яна 
даравала яму залатую табакерку з д’ямантам. 
Свеціць ён уиочы, бы агонь гарыць. Носіць князь 
Каханка тую табакерку заўжды пры сабе ў кішэні, 
а як выме яе поўначы, дак яна й свеціць замест 
ліхтарні» [37, с. 172]. 

Ответный подарок Екатерины в народных 
представлениях белорусов несет свет среди 
«поўначы», что отнюдь не говорит о негативном 
восприятии образа императрицы народом. Ско-
рее всего здесь в сказочной форме нашел от-
ражение факт прощения Екатериной II участия 
Радзивилла в смутах Речи Посполитой. Выступив 
против избрания польским королем Станислава 
Понятовского, «пане Каханку» был разбит русски-
ми войсками под Слонимом в 1764 г. и скрылся 
за границу. Но вскоре в своих письмах он стал 
уверять в своей лояльности российскую импера-
трицу, добился прощения, вернулся на Родину и 
даже стал оказывать содействие царской адми-
нистрации в Речи Посполитой [21, с. 79–80].

Определенные размышления вызывает и при-
сутствие Екатерины в белорусской сказке «Сви-
ное рыло». Героем здесь является красивый юно-
ша, слухи о необычной красоте которого доходят 
«аж да царыцы, матулькi Кацярыны. Хочэцца ёй 
убачыць таго харошаго хлопца, але не можна 
яго патрэбуваць к сабе, бо ён у другом царстве» 
[37, с. 241]. Царица Катерина посылает сосед-
нему монарху богатые дары и требует отдать ей 
красавчика. Юноша поехал к царскому двору, но 
«куды он нi прыедзе, дак зараз жанчыны адна пе-
рад другою акружаць яго атсюль да так прыста-
юць, што й дыхаць не можна. Замучылi яго бабы 
пакуль ён дабраўся да цара» [37, с. 242]. Царь 
хотел отправить хлопца Катерине, но его супруга 
влюбилась в пригожего парня и не захотела его 
отдавать. Боясь гнева могущественной соседки, 
царь отправился со своими «панамi да ба ярамi» 
рассказать о возникших трудностях. «Пакуль 
ён ехаў, тым часом царыца начала прыставаць  
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к таму харошаму хлопцу. Уцёк он ат царыцы да 
праклiнае сваю долю, да цуць не нарекае на Бога, 
што даў яму такое хараство. I начаў ён плакаць 
да ўбiвацца. Але чым боль плачэ, тым харашэй-
шы робiцца. Лезуць к яму жанчыны бы мухi на 
мёд. I пачаў ён прасiць Бога, каб узаў у яго харас-
тво» [37, с. 242]. Тогда Бог обратил лицо юноши в 
свиное рыло. «Тым часам царыца Кацярына вы-
слухала цара да й дагадаласа, што тая царыца 
прцiвiцца, от яна затрымала цара ў себе, нiбыто 
ён ёй вельмi спадабаўся, а тым часам велела 
свайму войську забраць тое царство, а таго, го-
жаго хлопца прывезцi к ёй. Пашлi людзi ваяваць, 
людзей забiвалi, только нарашцэ тое царство за-
бралi» [37, с. 242]. Юноша, потеряв свою красоту 
поселился в землянке в лесу, где посвятил себя 
Богу, учил и лечил людей.

Сюжет сказки наводит на некоторые историче-
ские аналогии. Во-первых, будущий король поя-
вился на свет в белорусской земле – в местечке 
Волчин (ныне деревня Каменецкого района Бре-
стской области), провел здесь свое детство [16, 
с. 201], импонировал полещукам знанием их ди-
алекта, о чем свидетельствует в своем дневнике 
уроженец Пинщины епископ Адам Нарушевич 
[23]. Необычайный взлет Понятовского, который в 
отличии от Радзивиллов, принадлежал к третье-
степенной шляхте и не имел прав на королевский 
престол, не мог не будоражить воображение зем-
ляков Станислава, отслеживавших связанные с 
ним слухи.

Во-вторых, о любвеобильности последнего 
польского короля ходили легенды. Дореволюци-
онный исследователь «старинного быта Польши» 
Е.П. Карнович отмечал: «С первого вступления 
своего в свет, красивый, ловкий и остроумный 
Понятовский нашёл счастье у женщин; а извест-
но, что кого полюбят женщины, того полюбит и 
судьба. <…>. Завоевание женских сердец было 
едва ли не главною деятельностью этого миролю-
бивого государя. У одних магнатов он соблазнял 
хорошеньких молодых жён, у других сманивал и 
увозил любовниц» [16, с. 201, 209]. Н.И. Костома-
ров писал о Понятовском: «Он был любитель и 
ценитель прекрасного пола и в отношении к нему 
отличался чрезмерным непостоянством и ветрен-
ностью» [19, с. 76]. Были известны отношения 
Станислава Понятовского с представительница-
ми низших сословий, что не могло не распростра-
няться в народе. Даже уезжая под конвоем дра-
гун Суворова в Гродно на акт отречения, первое, 
что король прихватил с собой, была его удобная 
кровать для любовных утех. 

В-третьих, громкую известность Понятовско-
му принесла любовная связь с великой княгиней 
Екатериной Алексеевной, будущей российской 
императрицей Екатериной II. Царственная возлю-
бленная помогла ему стать королем Речи Поспо-
литой, которым Понятовский оставался вплоть 

до утраты независимости Польшей в 1795 г. При-
ключения короля находили отклик в фольклоре 
европейских стран, в том числе в Польско-Ли-
товском государстве. Так, Е. П. Карнович как раз 
использовал народные сказания о Понятовском 
в своей работе о польском быте [16, с. 215; 29,  
с. 201–202].

В-четвертых, сюжет в белорусской сказке о 
свином рыле, которое в европейской фольклор-
ной традиции обреталось посредством прокля-
тия, заставляет вспомнить о том, что Станислав 
Понятовский нарушил традицию польских коро-
лей короноваться в Кракове, которая была свя-
зана с проклятием короля Болеслава. Одним из 
небесных покровителей Польши являлся Cв. Ста-
нислав. Будучи в XI в. Краковским епископом, он 
отлучил короля Болеслава II Храброго от церкви 
за то, что монарх, отличавшийся буйным и раз-
вратным поведением, изнасиловал в 1079 г. знат-
ную пани. В ярости король ворвался в краковский 
костел Св. Михаила и убил епископа прямо во 
время службы у алтаря. После наложения папой 
Григорием VII на Польшу интердикта (запрета на 
церковные службы) в средневековье сложилась 
традиция, когда каждый новый король перед ко-
ронацией обязательно проходил пешком путь от 
краковского замка Вавель к собору Святого Ми-
хаила и у алтаря на коленях просил прощения за 
«грех предка своего Болеслава» [26, с. 50]. По-
нятовский нарушил эту традицию, короновался в 
Варшаве, за что в народных представлениях был 
наказан: он стал последним королем Польши,  
и вместе с ним исчезла Речь Посполитая [34]. 

В-пятых, смуты в польско-литовском государ-
стве на закате его существования с активным 
вмешательством войск Екатерины II хорошо впи-
сываются в сюжет сказки, где «царыца Кацярына 
<…> велела свайму войську забраць тое цар-
ство» [37, с. 242].

Наконец, завершение жизненного пути С. По-
нятовского (согласно Е.П. Карновичу, после от-
речения бывший король «жил уединенно» [16,  
с. 217]) согласуется с эпилогом сказки об уеди-
ненной жизни бывшего любимца цариц в лесу.

Личная жизнь Екатерины Великой, привлека-
ющая внимание всех русских людей, была окру-
жена множеством слухов [6, с. 218]. Последние 
нередко находили отражение в народном творче-
стве. Так в песне из записей А.Н. Пыпина Екате-
рина жалуется на то, что Пётр III с фавориткой 
Елизаветой Воронцовой хотят её погубить: «Со 
любимой своей фрейлиной с Лизаветою Ворон-
цовою. / Он и водит за праву руку, / Они думают 
крепку думушку, / Крепку думушку за единае. / 
Они думают крепку думушку, / Крепку думушку за 
единае. / Что не так у них дума сделалась, / Что 
хотят они меня срубить-сгубить» [14, с. 241]. 

В народных представлениях уральских казаков 
Екатерина свергла мужа с престола из-за его рев-
ности и своего непокорного характера: «У Петра 
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Федоровича, между нами будь сказано, вышло 
несугласье с супружницей его, матушкой царицей 
Катериной Лексевной. Господь их ведает, из-за 
чего у них там стало, не наше дело, суди их царь 
небесный, а нам не подобает разузнавать и допы-
тываться, что как было. Поговаривали только, что 
он, батюшка наш, был ревнивый, ревнивый такой, 
а она, матушка наша, супротив него была непо-
корлива такая. И пробежала, знать, между ними 
черная кошка. Женщина она, а лютая была. Чрез 
сколько-то времени, – продолжала рассказчица, –  
в ночную пору царь пошел во дворец понаве-
даться, что там такое деется, подошел к воротам,  
а они на запоре. Вот тебе и не посмеет! Часовой, 
что у ворот стоял, окликает: – Кто идет? – Царь! – 
говорит Петр Федорович. – Нет у нас царя! У нас 
царица! – говорит часовой дерзким манером» [30, 
с. 229–230]. 

В народных представлениях общение монарха 
с выходцем из простого народа часто происходит 
за счет уравнивания их сословного статуса, они 
вступают в диалог не согласно социальной верти-
кали, а на равных [33, с. 125].  В одной из русских 
сказок солдат на время подменяет императрицу 
на жену сапожника. Испытав на себе нелегкую 
жизнь мастеровых, «Екатерина добрé стала», 
по-царски наградила солдата и семью сапожника 
[38, с. 107].

В сказках и преданиях некрасовских казаков 
Екатерина предлагает Игнату Некрасову взять 
её замуж. Драматические реалии, связанные с 
неудачной попыткой правительства Екатерины II 
вернуть некрасовцев в Россию, в народных пред-
ставлениях оформляются в предложение брач-
ного союза со стороны императрицы, при этом 
искушения Игната во многом похожи на соблазны 
дьявола в христианской литературной традиции 
[33, с. 125]. «Видит Игнат, что воевать трудно,  
и решил утить в чужое государство, – говорится 
в тексте. – А войско царицы за ним. Узнала об 
этом деле Катярина, приехала к Некрасу с убе-
ждением. Пришла она к нему в бел-тонкий шатер 
да один на один просила: 

– Не ходи Игнат-сударь, в чужую землю, а луч-
ше возьми меня замуж. Соединим казакох с моим 
войском, сильнее нас во всем свете найтить нель-
зя будет» [36, с. 190].

Преодолев искушение, Игнат заявляет: «Веру 
не могу изменить и жениться не могу на тебе» [36, 
с. 190]. В ответ Екатерина проклинает некрасов-
цев: «Идите в чужую землю, и чтоб вы там не при-
бавлялись, а убавлялись. Будьте вы прокляты –  
так и сказала царица» [36, с. 191].

Внутренняя политика Екатерины II в народных 
исторических представлениях оценивается неодно-
значно. По отзывам крестьян с. Знаменского Бол-
ховского уезда Орловской губернии императрица 
раздаривала жителей придворным, и с этих времен 
пошли крепостные [5, с. 110]. Антиекатерининский 

характер носят легенды о Петре III - «избавителе», 
которые в сознании уральских работных людей, 
крестьян и казаков вылились в персонификацию 
антикрепостнических идей [40, с. 137].

Однако в народной памяти русских нашла от-
ражение и попытка Екатерины Великой ограни-
чить крепостнические устремления монастырей. 
В предании «Мать Катерина отпустила на волю» 
рассказывается, как императрица увидела за-
пряженных в соху мужиков, которыми погоняли 
монахи. После этого «Катерина-мать сейчас же 
указ написала и свою царскую печать приложила, 
чтобы, значит, от монастырей всех крестьян осво-
бодить» [27, с. 227]. 

Откликом на указ Екатерины II от 20 июля 1782 г.  
об отмене двойного подушного оклада со старо-
обрядцев и терпимую конфессиональную поли-
тику, проводимую императрицей по отношению к 
ревнителям «древлего благочестия», стало пре-
дание о беседе старообрядческого митрополита 
с государыней. Царица и митрополит сошлись во 
мнении, что в России «вера неправая». Но на же-
лание императрицы «исправить» веру, вернуть-
ся к дониконовским обрядам, владыко ответил: 
«Ежели мы будем исправлять, то нам и живым не 
быть. <…> во-первых, народу от табаку не оту-
чить, а второе дело, что благословения на свя-
щенническое поставление взять негде, потому 
что священническая рука благочестивая истреби-
лась. Надоть разве нерушимую священническую 
руку из мертвых воскресить или с небеси свести, 
а больше негде взять». Тогда «царица Екатерина 
Алексеевна сняла с християн двойную дань во 
всей России и дала волю християном, кто как хо-
чет, так и живи и держи свою веру» [31, с. 97–98]. 
А. В. Пигин справедливо отмечает: это предание 
о Екатерине II является «дополнительным свиде-
тельством того, что взаимоотношения старооб-
рядцев с властью не сводились к протесту и соци-
альной борьбе, на чем акцентировала внимание 
отечественная историография XX в. Старообряд-
цы умели быть благодарны власти за ее милости 
и щедроты, порой зачисляя ее представителей в 
единомышленники и одноверцы» [31, с. 100].

В одной из песен Екатерина II прощает яицких 
казаков и отменяет их обременительные повин-
ности: «Принимала государыня просьбу слезну 
от войска яицкого / И простила во всех винах, /  
И отменила войску яицкому службу лиционну» 
[14, с. 242]. В песне, записанной в с. Слобода Бо-
ровского уезда Калужской губернии, говорится, 
что при царице Екатерине Алексеевне народ жил 
«в счастьице», как «появился вор-собака, прокля-
тый человек – Пугачёв, казацкий сын» [5, с. 250]. 

Смерть Екатерины II оплакивали русские сол-
даты: «Дожди частые, непроходные, / Вы размой-
те-ко мать сыру землю / До самой ли гробовой 
доски. / Разбудите-ко нашу родиму матушку, / Ро-
диму матушку / Катерину Алексеевну. / «Ты вос-
стань, восстань, наша матушка, / Катерина Алек-
сеевна, благоверная государыня. / Погляди-ко на 
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нас, солдатушек, / На свой полк на Семеновский. 
/ Что у нас в полку не по-старому, / Не по-старому, 
не по-прежнему, / Что разбили-то нас, гусариков, 
/ По разным по полкам, / И нету-то нам, братцы, 
свиданьица»» [14, с. 289].

Осуждение крепостничества больше связыва-
ется с конкретными помещиками, нежели с самой 
императрицей. Правда, Ю. В. Чернявская пытает-
ся увязать негативные последствия вхождения бе-
лорусских земель в состав России с появлением в 
местном фольклоре горестных рекрутских песен. 
Однако сама же исследовательница отмечает, что 
рекрутство в народной картине мира белорусов 
«понимается не в связи с государственным указом 
(о котором крестьяне, вероятно, и не знали), а как 
очередная инициатива ненавистного пана: отсю-
да мотив страшных кар, насылаемых на его голо-
ву («штоб сабакi разарвалi», «штоб па пану ваўкi 
вылi, бадай пана громы ўбiлi»)» [39, с. 47]. 

Призывов против «Кацярыны» в рекрутских пес-
нях нет, главными сюжетами являются снаряжение 
новобранца, сопровождающееся плачем матери и 
сестры, тяготы воинской службы: «Стали грамама-
ту пicаць, каго ў саладаты аддаць: / Аддалi б мы 
старыка – старык не гадзiцца, / Аддалi б мы багача –  
багач выкупiцца, / Аддамо мы малайца, што без 
маткi, без айца. / А ў нядзелю на ранку заказалi 
хурманку, / Пасадзiлi на вазок ды павезлi ў Бе-
ласток. / Увялi яго ў прыём, стала сэрца крамянём, 
/ Паставiлi ў куточку: – Скiдай штаны, сарочку! /  
Узялi яго пад меру – рукi, ногi памлелi, / Пасадзiлi 
на столку ды абрылi галоўвку. / Далi  яму мундзiрэц 
ды чырвоны каўнярэц, / Далi шашку i палаш: / – 
Цяпер, братцы, я не ваш! / А нi сястры, нi брата – / 
Толькi служба праклята» [1, с. 253].

Воспринимать рекрутские песни как осуждение 
государства бессмысленно. Как справедливо от-
мечает ведущий специалист в области фолькло-
ра и ритуальных практик, связанных с проводами 
на военную службу в русской деревне, здесь мы 
имеем дело «не с механическим отображением 
ситуации, а с результатом осмысления социаль-
но-исторических реалий, которые вписываются 
в более широкий символический аспект, в част-
ности, уход на службу понимается, как индивиду-
альная судьба, которую невозможно ни изменить, 
не обмануть» [18, с. 59–60].

Служба в екатерининской армии (как и вообще 
армейская служба) действительно была связана 
с тяготами и лишениями во все времена. С 1793 г. 
солдаты служили 25 лет, с 1834 г. – 20 лет, с 1874 г. –  
6 лет с различными льготами. На многолетнюю 
службу мог попасть не только молодой человек, но 
и взрослый семейный мужчина, поскольку верхний 
возрастной предел был 35 лет. Однако имелась и 
другая сторона медали. В Речи Посполитой бело-
русские крестьяне никогда не имели статуса за-
щитников Отечества, поскольку защита Родины 
являлась привилегией шляхты. А. Д. Гронский спра-

ведливо указывает: «Белорусские крестьяне, от-
служившие в императорской армии, возвращались 
к себе в деревни и, рассказывая о боевых действи-
ях против других государств, подспудно формиро-
вали у крестьянской молодёжи уверенность в том, 
что крестьяне также причастны к защите Родины, 
которая в этом случае начинала представляться не 
как небольшой регион, а как большая страна» [10, 
с. 191]. В белорусскую деревню активно проникали 
в последующем исторические песни о русско-ту-
рецких войнах, Отечественной войне 1812 г., обо-
роне Севастополя и Шипкинского перевала и др. [1, 
с. 188–189, 190–192, 195–197, 205–208, 210 и др.]. 
Расширение пространства в исторической картине 
мира белорусов говорит о том, что с вхождением 
в состав России они вовсе не замыкались в себе, 
в своей «тутэйшности», а напротив ощущали свою 
причастность к великой стране, общей Родине.

Против идентичностной замкнутости свиде-
тельствует и наличие немалого корпуса текстов 
топонимических преданий, в которых Екатерина 
Великая выполняет роль «культурного героя». 
Так, в Верхнедвинском районе Беларуси «кажу-
ць, что Урагаўскi Гарадок утварыўся ў вынiку бой-
кi Кацярынiнскага войска з полякамi, i ў Кiраўскiм 
раёне на Магiлёўшчыне: там паходжанне гарад-
зiшча прыпiсывецца «воiнству царыцы Кацяры-
ны». У вёсцы Славечна Ельскага раёна ў 20-я 
гады ХХ ст. рассказвалi, што «гарадзiшча на-
сыпана з прычыны нараджэння ў Кацярныны II 
сына»» [12, с. 319]. Параллели подобным текстам 
находим в русских преданиях о «путешествую-
щей» императрицы. Обычно в этих текстах объ-
ясняется происхождение названия того или иного 
поселения, где проезжала Екатерина Великая. В 
Яхроме императрица ушиблась о камень и якобы 
воскликнула: «Я хрома!». Херсон получил такое 
наименование, поскольку Екатерине II здесь пло-
хо спалось. Там, где «утоп» конь императрицы, 
возник впоследствии город Конотоп [31, с. 96]. 

В кубанской станице Новопокровской расска-
зывают, что во время путешествия Екатерины II 
на её пути «оказалась степная река.

– Как называют эту реку? – спрашивает рус-
ская царица свою свиту.

Они чешут свои затылки, не знают, что и ска-
зать, как выпутаться из затруднительного поло-
жения.

Но один находчивый подхалим возьми и скажи 
наобум:

– Это река Ея Величества (т. е. Вашего Вели-
чества). Царица осталась довольна ответом, сви-
та свободно вздохнула. После этого случая, как 
говорят в народе, и появилось название нашей 
реки (Ея. – О. М.)» [24, с. 3]. 

Подмосковный город Люберцы был назван так 
потому, что как-то Екатерина была вынуждена за-
ночевать в возке. За ночь местные жители устро-
или для отдыха императрицы павильон. Утром 
восхищенная Екатерина назвала полюбившееся 
ей место Люберцами [7, с. 4].
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По одной из русских версий само название 
«Беларусь» дала Екатерина II после того, как очи-
стила страну от поляков: Белая Русь означает Чи-
стая Русь [7, с. 4]. В действительности название 
Белая Русь известно с XIV в

Как и в русских народных представлениях, бе-
лорусы запечатлели в своей исторической памя-
ти образ путешествующей императрицы, который 
является неотъемлемой частью ландшафта, на-
кладывает отпечаток на уклад жизни и характер 
местных жителей [7, с. 4]. Ряд дорог в Белоруссии 
называют екатерининскими. Белорусские иссле-
дователи отмечают: «Кацярынiнскiя шляхi або 
Кацярынiнскiя тракты, можна стрэць амаль па 
ўсёй Беларусi. Гэта i каля вёсак на Бабруцшчыне, 
Спярыжжы Брагiнскага раёна, каля Мазыра i г. д.  
У Спярыжжы Кацярына нiбыта ехала ў зала-
той карэце, а потом закапала яе на Лысай Гары.  
У былым фальварку Гарадзец Верхнядзвiнскага 
раёна Кацярына, паводле падання, таксама ехала 
на залатой карэце, але згубiла па дарозе залатое 
кола, i яно пакацiлася проста ў крынiцу» [12, с. 319]. 

Немало подобных текстов зафиксировано в 
России: «Ехала Екатерина Вторая по Сибирскому 
тракту. Стало ломаться колесо у кареты. Остано-
вились починить в деревне. Потом эту деревню 
назвали Малый Полом. Проехала километров 
двенадцать, и колесо совсем отвалилось. При-
шлось, как следует, чинить. И эту вторую дерев-
ню, где колесо отвалилось, назвали Большой По-
лом» [32, с. 72]. 

В описаниях «екатерининских» дорог присут-
ствует важная деталь: деревья, высаженные 
вдоль обочины по приказу императрицы. В рус-
ских текстах «екатерининские березы» известны 
в преданиях о крестьянской повинности по обу-
стройству дороги, причем эта повинность рас-
сматривается местными жителями как весьма 
ответственная миссия и причастность к важному 
государственному делу [32, с. 74].  «Екатеринин-
ские» деревья определяют ландшафтные осо-
бенности дороги, выступают для окрестных бело-
русских сёл своеобразным символом: «Недалёка 
ад вёскi Валова Гара каля Бярэзiycкага канала на 
Лепельшчыне вялiкiя дрэвы ў народзе называюць 
«кацярынiнскi» i лiчаць, што iх пасадзiлi на загад 
Кацярыны II» [12, с. 319]. 

На возникновение подобных нарративов оказа-
ли влияние как масштабная дорожностроительная 
деятельность правительства Екатерины Великой, 
так и события, связанные с посещением импера-
трицей белорусских земель. Пышные встречи в 

городах, возведение арок, сопровождавшиеся ба-
лами, посещением храмов, принятием депутаций 
от различных сословий, устройством развлечений 
для народа были масштабными и надолго запо-
минающимися событиями [7, с. 6]. Так, в дневнике 
путешествия императрицы в белорусские земли 
в 1780 г. говорилось о прибытии императрицы 
22 мая в г. Сенное: «При въезде в сие местечко 
встретили Ея Императорское Величество Сеннин-
ские обер-комендант с штаб- и обер-офицерами, 
а пред присутственными местами – присутству-
ющие с канцелярскими служителями; по обеим 
сторонам улицы ко двору стояли евреи, тутошние 
жители и гарнизонный баталион» [11, с. 404]. По 
прибытии в Шклов 30 мая «30 мая. После огромно-
го ужина зажжен был фейерверк. Дом помещичий, 
гостиный двор, площади, иллюминированы были. 
Для простого народа поставлены были качели и 
иные забавы и, сверх того, бык, хлебы и разные 
питья» [11, с. 409].

Таким образом, в народных исторических 
представлениях русских и белорусов образы 
эпохи Екатерины Великой во многом схожи.  
В мифологической картине мира царица олице-
творяет переход к новой эпохе в жизни народа, 
как демиург, «культурный герой» осваивает окра-
ины империи: кавказские, белорусские ландшаф-
ты (горы, реки, местечки), воздвигает крепости и 
города, прокладывает и обустраивает дороги в 
Сибири и на Урале, в западных и южных губер-
ниях. Русская историческая память пропитана 
мощной инерцией национального подъема, об-
условленного военными успехами екатеринин-
ской эпохи, позволившим России в успешном со-
перничестве с сильнейшими государствами того 
времени прочно утвердиться на Черном море, на 
западных и восточных стратегических рубежах. 
Для белорусов более актуальным было запад-
ное направление внешней политики Екатерины 
II, участие России в разделах Речи Посполитой. 
В характерной для белорусов иносказательной 
традиционной сказочной форме историзма при-
сутствие императрицы усиливает драматизм и 
необычность образов последнего польского коро-
ля и популярного Пане Каханку, ставит крест на 
прежней жизни в польско-литовском государстве, 
помогает выделить ценностные идеалы. Включе-
ние в состав империи Екатерины Великой в на-
родных представлениях расширяет историческое 
духовное пространство, усиливает сопричаст-
ность к созидательной деятельности в рамках 
единого Отечества.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА В СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В ЭПОХУ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Автор статьи считает, что городское строительство в 
российских регионах, в том числе и в Ставропольской 
губернии, было тесно связано с необходимостью корен-
ной модернизации экономической системы, основанной 
на феодальных порядках, и ускоренным переходом на 
путь капиталистического развития. При этом городам 
отводится ведущая роль в развитии производственно-
го потенциала на подконтрольных им территориях и в 
управленческом обеспечении производственного про-
цесса на рыночной основе. На Ставрополье функции 
городов в этом направлении выполняли крупные села – 
уездные центры. Процент сельских жителей в губернии 
был выше, чем в среднем по России. При этом прирост 
городского населения опережал рост численности сель-
ских жителей. Повышению уровня социально-экономи-
ческого развития Ставрополья способствовала реали-
зация переселенческой политики. На развитие городов 
в Ставропольской губернии существенное влияние ока-
зывала заинтересованность представителей централь-
ной власти в социально-экономическом и культурном 
развитии региона, а также в создании привлекательного 
облика курортов Кавказских Минеральных Вод, активное 
участие в этом процессе частного капитала. Немало-
важную роль в благоустройстве и создании эстетичного 
архитектурного вида курортной инфраструктуры на КМВ 
сыграл ресурсный фактор, благодаря которому бальнео-
логический потенциал региона получил широкое призна-
ние в стране. Как следствие, с конца XIX века городские 

власти получили возможность согласовывать планы 
застройки городских территорий, выбор архитектурного 
облика объектов инфраструктуры с уровнем социаль-
но-экономического развития и позицией городской и 
сельской общественности. Автор выражает мнение, что, 
благодаря своевременно принятым мерам со стороны 
центральных и местных властей со своей задачей они 
успешно справились и во многом способствовали созда-
нию социально-экономической основы для становления 
в регионе аграрно-индустриального капитализма. Выде-
лены особенности формирования материальной культу-
ры и архитектурного облика губернской столицы, горо-
дов-курортов, заштатных городов и сел уездных центров 
во время распространения модернистских тенденций в 
архитектуре, благодаря которым к концу исследуемого 
периода они приобрели удобную планировку городского 
пространства и эстетический внешний облик.

Ключевые слова: городское строительство, Горо-
довое положение, капиталистические отношения, мест-
ное самоуправление, провинциальные города, уездные 
центры.
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Marina Yu. Makhota

SOCIO-ECONOMIC FACTORS OF URBAN PLANNING DEVELOPMENT  
IN THE STAVROPOL PROVINCE 

IN THE EPOCH OF CAPITALIST MODERNIZATION

The author believes that urban construction in Russian 
regions, including in the Stavropol province, was closely 
related to the need for a fundamental modernization of an 
economic system based on feudal order and an accelerated 
transition to the path of capitalist development. The cities 
have a leading role in the development of production 
potential on the territories and in the managerial provision of 
the production process on a market basis. In the Stavropol 
region large villages, the county centers, performed the 
functions of cities. The percentage of rural residents in the 
province was higher than the average for Russia. At the same 
time, the increase in the urban population outstripped the 
increase in the number of rural residents. An increase in the 
level of socio-economic development of the Stavropol region 
was facilitated by the implementation of the resettlement 
policy. The development of cities in the Stavropol province 

was significantly influenced by the interest of representatives 
of the central government in the socio-economic and 
cultural development of the region, as well as in creating 
an attractive image of the resorts of the Caucasian Mineral 
Waters, and the active participation of private capital in this 
process. An important role in the improvement and creation 
of an aesthetic architectural form of the resort infrastructure 
on the CMS was played by the resource factor, thanks to 
which the balneological potential of the region was widely 
recognized in the country. As a result, since the end of the 
19th century, city authorities have been able to coordinate 
urban development plans, the choice of the architectural 
appearance of infrastructure facilities with the level of socio-
economic development and the position of urban and rural 
communities. The author expresses the opinion that due 
to the timely adopted measures from the central and local 
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authorities they successfully coped with the task and largely 
contributed to the creation of a socio-economic basis for 
the formation in the region of agrarian-industrial capitalism. 
The study highlights the features of the formation of material 
culture and the architectural appearance of the provincial 
capital, resort towns, provincial towns and villages of county 
centers during the spread of modernist trends in architecture, 
due to which by the end of the study period they acquired a 
convenient layout of urban space and aesthetic appearance.

Key words: сity construction, city status, capitalist 
relations, local government, provincial cities, county 
centers.
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Выделенный для анализа период отличается 
повышенной динамикой городского строитель-
ства на всей территории Российской империи,  
в том числе на ее южных окраинах. Этот процесс 
был обусловлен исторической необходимостью 
отказа от господства правовых и социально-э-
кономических отношений и перехода в русло 
капиталистической модернизации с акцентом 
на индустриальное развитие. Сохранение фео-
дальной экономической системы, основанной на 
подневольном крестьянском труде, было чревато 
пагубными последствиями для устоев самодер-
жавной власти и перспектив цивилизационно-
го развития страны. Еще в конце XVIII столетия 
Екатерина II, высоко оценивая экономический по-
тенциал российских территорий, даровала своим 
подданным право открывать кустарные и ремес-
ленные мастерские по производству промыш-
ленных товаров и заниматься предприниматель-
ской деятельностью с использованием наемных 
работников. Это был первый шаг в направлении 
утверждения капиталистических отношений,  
в которые вовлекалось, в том числе и зависимое 
крестьянское население [14, с. 313].

По мнению известного российского и советско-
го историка В.Н. Бернадского, рассматриваемый 
императорский манифест стимулировал быстрый 
рост численности наемных рабочих, главным 
образом, на предприятиях пищевой, легкой и 
перерабатывающей промышленности, произво-
дивших продукцию не по государственному зака-
зу, а для реализации на рынке. При этом он же 
отмечает значительное расширение доли пред-
ставителей крестьянства не только среди наем-
ных рабочих, но и в предпринимательских кругах.  
С одной стороны, манифест давал возможность 
без каких-либо последствий освободиться от кре-
постной зависимости, с другой стороны, позволял 
проявлять инициативу в плане расширения про-
изводственного сектора. Достаточно отметить, 
что к началу XIX в. крестьянские предприятия в 
текстильной отрасли твердо занимали ведущие 
позиции в общем объеме производства, усту-
пая по этому показателю, а также по масштабам 
распространения производственных мощностей 
лишь представителям купечества [2, с. 110–119].

Очевидно, что со стороны самодержавной вла-
сти принимаемые меры носили вынужденный ха-
рактер, с их помощью предпринимались попытки 
ослабить социальное напряжение в стране и вы-

вести экономику из застойного состояния. Основ-
ная ставка делалась на купечество, которое, по 
замыслу правительства, должно было создать ос-
нову для дальнейшего экономического прогресса 
[21, с. 167]. Однако феодальное законодатель-
ство, архаичные порядки и ценности тормозили 
благие начинания и препятствовали распростра-
нению рыночных отношений. Это послужило ос-
новной причиной углубления кризисных тенден-
ций во всех сферах жизни российского общества.

Сложившаяся в России социально-экономиче-
ская система остро нуждалась в кардинальных 
изменениях. Прежде всего, требовалась серьез-
ная корректировка структуры и системы управ-
ления индустриальным и аграрным развитием 
российских регионов, поэтому, наряду с отменой 
крепостного права и упорядочением земельных 
отношений, в правительственных инстанциях 
много внимания уделялось проектам городской 
реформы. 

Вопросы городского строительства в услови-
ях капиталистической модернизации приобре-
ли особое значение, поскольку именно городам 
предстояло взять на себя функции расширения и 
развития производственных потенциалов отель-
ных территорий и включения их в сферу рыноч-
ных отношений. Решать поставленные задачи в 
условиях централизованного управления огром-
ными территориями империи было невозможно. 
В этой связи на всех уровнях власти разверну-
лись острые дискуссии по вопросам разграни-
чения полномочий между центром и регионами, 
предоставления городам и приравненным к ним 
населенным пунктам больше свободы и самосто-
ятельности, главным образом, в решении вопро-
сов социально-экономического характера.

Реализации планов городской реформы пре-
пятствовала закостенелая преданность пред-
ставителей высших аристократических кругов 
нормам феодального права, которые предусма-
тривали для них ряд привилегий, в том числе в 
вопросах представительства в органах местной 
власти и управления. Кроме того, их не устраи-
вали намерения и планы предоставления изби-
рательных прав низшим сословиям. Вследствие 
такого противодействия реализация городской 
реформы, которая была нацелена в первую оче-
редь на трансформацию городского управления 
в стране и в регионах растянулась на долгие 
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восемь лет, но все же в июне 1870 г. Городовое 
положение было принято на правительственном 
уровне и утверждено императором [8].

Но даже после этого потребовалось время для 
введения в действие его положений в конкретных 
регионах. Например, на Ставропольскую губер-
нию Городовое положение было распростране-
но только в 1875 г. К этому времени в результа-
те череды административно-территориальных 
реформ на ее территории осталось всего два 
города: Ставрополь и заштатный город Святой 
Крест [4]. В общей сложности городское населе-
ние Ставрополья в то время составляло порядка  
48 тысяч человек [1]. 

Вплоть до середины 1860-х гг. на Северном 
Кавказе сохранялась напряженная обстановка. 
Растянувшаяся на десятилетия Кавказская вой-
на существенно осложняла процесс интеграции 
региона в российское социально-экономическое 
пространство. За долгие годы противостояния на 
Ставрополье и других территориях Предкавказья 
создавалась целая сеть укреплений и сооруже-
ний военного назначения, которым предстояло в 
мирное время выполнять созидательные функ-
ции. Речь идет, в первую очередь, о формирова-
нии поселенческой инфраструктуры, призванной 
не просто обеспечивать экономическое освоение 
новых территорий на южных рубежах, строить го-
рода и села, но и сразу же создавать условия для 
внедрения в сознание людей и в практику их жиз-
недеятельности принципов капиталистического 
хозяйствования.

Ставрополь даже после окончания войны 
некоторое время сохранял свой военно-адми-
нистративный статус, о чем свидетельствовал 
целый ряд зданий и сооружений, планировка го-
родского пространства. Однако город достаточно 
быстро менял свой облик, приобретал цивили-
зационные характеристики и черты, отвечавшие 
духу времени. По благоустройству и масштабам 
социально-экономического и культурного раз-
вития он уступал лишь Тифлису. Еще в начале 
1840-х гг. здесь начал работать первый в регионе 
драмтеатр, который по оснащению и внешнему 
виду, благодаря попечительству ставропольского 
купечества, отвечал всем требованиям, предъяв-
лявшимся к зданиям данного вида [10, с. 524].

Согласно переписи 1897 гг. в России насчиты-
валось более 930 городов, в которых постоянно 
проживало свыше 13% всего населения. Для 
сравнения приведем данные Г.И. Шрейдера, ко-
торый указывает, что к началу реформ в стране 
насчитывалось 738 поселений городского типа, 
жителями которых являлись почти 6 млн. человек 
[23, с. 1–29]. Из этого следует, что за тридцать лет 
в стране появилось порядка двухсот новых горо-
дов. На Кавказе в конце XIX столетия имелось 
46 городов, горожанами считалось 11 % жителей 
региона. Ставрополь в начале ХХ в. с населени-

ем около 45 тысяч человек относился к средне-
му типу городов, которые составляли примерно 
пятую часть от всего количества городских посе-
лений в России. К малым городам (города-села) 
официально причислялись сельские населенные 
пункты с населением от пяти до двадцати тысяч 
человек, поскольку они являлись уездными адми-
нистративными центрами и выполняли городские 
функции [9, с. 440]. 

К городам относились населенные пункты с 
населением, превышающим пять тысяч человек, 
а к малым городам (городам-селам) официаль-
но причислялись сельские населенные пункты с 
населением от двух до пяти тысяч человек [22, 
с. 4–5], поскольку они являлись уездными адми-
нистративными центрами и выполняли городские 
функции [7, с. 440].

Признак численности населения не всегда и 
не везде соответствовал статусу населенного 
пункта. В целом по стране такие села составляли 
третью часть от всех поселений городского типа. 
В Ставропольской губернии функции уездных 
центров выполняли села Александровское (10257 
жителей), Благодарное (12212 человек) и Медве-
жье (12383 человек), позже к этим населенным 
пунктам добавилось село Прасковейское. Для 
сравнения приведем данные о количестве жите-
лей в городах Терской области, ранее входивших 
в состав Ставропольской губернии: Георгиевск – 
12115 человек; Кизляр – 7282 человек; Моздок – 
9330 человек; Пятигорск – 18440 человек [13].

Села Ставропольской губернии, которые по 
своим размерам, численности населения, а по-
рой и социально-экономической инфраструктуре, 
практически ничем не отличались от провинци-
альных городов центральной России. Многие из 
них в исследуемый период выполняли ряд город-
ских функций, в частности, по организации ярма-
рок, созданию зон промышленного производства 
[6]. Иными словами, в сельской местности Став-
ропольской губернии складывалась специфиче-
ская социальная и хозяйственная инфраструк-
тура, характерная для аграрного капитализма. 
Одним из таких признаков являлось появление 
и постоянное увеличение численности наемных 
рабочих в аграрном секторе. Примечательно, что 
многие из них продолжали заниматься сельскохо-
зяйственным трудом независимо от вида основ-
ной деятельности.

В. П. Семенов-Тянь-Шанский относил уездные 
села к экономическим городам переходного типа, 
полагая, что со временем их административные 
функции ослабнут, и наступит новый этап их тор-
гово-экономического развития [20, с. 45,75].

Оживление городского строительства в Россий-
ской империи пришлось на начало ХХ в. В течение 
первых пятнадцати лет численность городских жи-
телей в стране увеличилась почти на два процента, 
прежде всего, за счет прироста населения крупных 



Гуманитарные и юридические исследования. 2022. Т. 9 (3) 

426

индустриальных центров [17, л. 394]. Что касает-
ся аграрных регионов, то в них также наблюдался 
рост численности горожан, но не такими быстры-
ми темпами. В силу отсутствия сети транспортных 
коммуникаций на Ставрополье не получило разви-
тия промышленное производство, часть городских 
жителей продолжала заниматься сельским хозяй-
ством, другую часть составляли купцы, торговцы 
и ремесленники, которые кустарным способом 
производили товары широкого потребления, в том 
числе для нужд аграрного сектора. 

После распространения Городового положения 
на территорию Ставропольской губернии в горо-
дах были учреждены всесословные избиратель-
ные собрания и городские думы. На руководящие 
должности в органы городского самоуправления 
чаще всего избирались представители купече-
ства. Следует заметить, что в условиях аграрного 
Ставрополья городская реформа сыграла замет-
ную роль в социально-экономическом развитии 
региона, так как многие ее положения были тесно 
взаимосвязаны с земской реформой. Основная 
заслуга Городового положения видится в том, что 
оно кардинально изменило вектор развития хо-
зяйственных и общественных отношений, способ-
ствовало внедрению в сознание локального со-
общества принципов новой эпохи, основанных на 
рыночных ценностях. В этом отношении большим 
и малым городам предстояло решение сложной 
задачи по материально-техническому, ресурсно-
му, транспортному и другим видам обеспечения 
капиталистической модернизации региона.

Кроме того, на них возлагалась ответствен-
ность за формирование, рациональное и равно-
мерное распределение на подконтрольной им 
территории производительных сил и средств в 
соответствии с ее экономической специализа-
цией. Сложности в решении этих и других задач 
заключались, прежде всего, в отсутствии опыта 
проведения подобных мероприятиях и недостат-
ке финансовых средств. Совокупный бюджет всех 
российских городов в европейской части страны 
на рубеже XIX–XX столетий составлял свыше  
90 млн рублей. Эти средства распределялись 
между городами с учетом их социально-эконо-
мического статуса. На территории Предкавказья 
среднегодовой размер государственных инве-
стиций в развитие городов составлял порядка 
10 тысяч рублей. Основная часть этих средств, 
около 8,7 тысяч рублей, шли на содержание чи-
новничьего аппарата в органах самоуправления, 
полиции, медицинских и образовательных учреж-
дений, остальные финансы расходовались на 
нужды благоустройства городской территории и 
развитие инфраструктуры [12, с. 53, 59].

 Несмотря на недостаточное финансовое обе-
спечение городского строительства со стороны 
государства, на территории Предкавказья города, 
благодаря купечеству, выгодно отличались от го-

родов Центральной России состоянием городско-
го хозяйства и внешним обликом. По состоянию 
на 1910 г. каменных домов в регионе было на  
14 % больше, чем в среднем по стране, а дере-
вянных, напротив, – меньше на 26% [19, с. 1–6; 5]. 
Эти данные наглядно свидетельствуют о доста-
точно высоком уровне социально-экономическо-
го развития городов Предкавказья и материаль-
ного благополучия населения в выделенный для 
анализа период. Достижение такого уровня стало 
возможно после введения в эксплуатацию сети 
железнодорожных линий и других транспортных 
коммуникаций, благодаря которым правитель-
ству удалось не только решить ряд проблем, 
связанных с вопросами экономического освоения 
региона, но и ускорить реализацию переселенче-
ской политики, сбалансировать распределение 
трудовых ресурсов между отдельными террито-
риями и отраслями.

Как уже отмечалось, из-за недостатка городов 
в Ставропольской губернии, их социально-эконо-
мические функции выполняли села, в том числе в 
направлении утверждения в регионе основ аграр-
ного капитализма. Они быстро превращались не 
только в крупные торговые центры, но и станови-
лись местами сосредоточения предприятий про-
мышленного производства с соответствующей 
инфраструктурой. Согласно сведениям, найден-
ным в Государственном архиве Ставропольско-
го края (ГАСК). Ф. 133. – старший фабричный 
инспектор Ставропольской губернии. К началу 
ХХ столетия в сельской местности Ставрополья 
функционировало более 5,5 тысяч торговых уч-
реждений различного назначения, ремесленных 
мастерских и предприятий по переработке сель-
скохозяйственной продукции, на которых активно 
использовался наемный труд [3, л. 4]. Например,  
в целом ряде животноводческих хозяйств Но-
вогригорьевского уезда работали кожевенные 
заводы, на которых производилось сырье для 
обувной и легкой промышленности. Сельские 
умельцы при содействии торгово-производствен-
ных предприятий губернского центра довольно 
быстро освоили технологии пошива одежды и об-
уви и приступили к выпуску собственной готовой 
продукции из кожи, в том числе для нужд армии и 
сельского хозяйства [4, с. 2–4].

Во многом благодаря успехам в социально- 
экономической сфере, численность населе-
ния на Ставрополье практически утроилась по 
сравнению с началом реформ. При этом важно 
заметить, что почти 50 % составил естествен-
ный прирост. Эта тенденция коренным образом 
повлияла на трансформацию традиционной для 
региона социально-классовой структуры насе-
ления и состояние рынка рабочей силы. С уче-
том специфики геополитического положения и 
экономического развития губернии на ее тер-
ритории начал формироваться полиэтнический  
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общественный организм, объединенный един-
ством целей дальнейшей эволюции. Несмотря на 
слабую обеспеченность городами, рост количе-
ства горожан превышал увеличение численности 
жителей в сельской местности. Численность на-
селения Ставрополя после образования губернии 
и до конца XIX в. увеличилась практически втрое. 
Это не самый высокий показатель на террито-
рии Предкавказья, однако, для аграрного регио-
на он свидетельствовал о значительных успехах 
в решении вопросов городского строительства. 
За этот же период существенно изменилась и 
структура городского населения, больше полови-
ны жителей губернского центра на рубеже веков 
составляли купцы и мещане. Примечательно так-
же, что практически в двадцать раз в городах вы-
росло число жителей – выходцев из крестьянской 
среды, в Ставрополе крестьяне составляли около 
25% городского населения, а в Святом Кресте – 
свыше 70%. Такая же ситуация складывалась не 
только на Ставрополье, но и в соседней Терской 
области [9, с. 17].

Самодержавные власти были серьезно оза-
бочены углублявшимся процессом раскрестья-
нивания, поскольку его последствия пагубно от-
ражались на состоянии производства в аграрном 
секторе. В течение первого десятилетия ХХ века 
связанные с этим процессом вопросы неодно-
кратно выносились на обсуждение Государствен-
ного совета, но полностью решить проблему так 
и не удалось [15]. В то же время отказ крестьян 
от занятий сельскохозяйственным трудом в Став-
ропольской губернии имел и позитивные послед-
ствия в части становления и развития в регионе 
предприятий пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. В кризисные годы они показали 
высокий уровень выживаемости, сохранили про-
изводственную рентабельность и способствовали 
повышению вклада экономически осваиваемых 
территорий в общий объем промышленного про-
изводства Российской империи [18, с. 48]. Кроме 
того, сам факт наличия в регионе предприятий, 
работающих на аграрном сырье, стимулировал 

интенсивное развитие структуры сельскохозяй-
ственного производства, доходность которого в 
начале ХХ столетия, по подсчетам Б.Н. Мироно-
ва, увеличилась на треть [11, с.149–153]. Только 
ставропольские полеводы повысили производи-
тельность аграрного труда по различным зерно-
вым культурам в три и более раз и довели тем 
самым объемы поставок товарного хлеба на вну-
тренние и внешние рынки до 60-ти млн. пудов [16, 
л. 8–10].

Впервые в региональной исследовательской 
практике предложен комплексный анализ влия-
ния социально-экономических процессов в Став-
ропольской губернии в конце XIX – начале XX в.  
на развитие градостроительства, прослежена ди-
намика изменений градостроительных процессов 
в контексте трансформации социально-экономи-
ческой жизни региона. На этом основании рас-
ширены представления о городских населенных 
пунктах Ставропольской губернии, выявлена и 
исследована архитектурно-пространственная 
организация их территории, что способствовало 
определению специфики формирования архитек-
турной инфраструктуры провинциальных городов 
Ставрополья.

Приведенные выше данные показывают, что 
в выделенный для анализа период Ставрополь-
ская губерния стремилась максимально повы-
сить свой вклад в формирование национального 
валового продукта, в том числе за счет интенси-
фикации и повышения рентабельности аграрного 
производства и расширения сети перерабаты-
вающих и других промышленных предприятий, 
использующих в своей деятельности сельскохо-
зяйственное сырье. В результате в регионе соз-
давалась основа для агропромышленного капи-
тализма. Избранный путь требовал интенсивного 
развития поселенческой инфраструктуры, пре-
жде всего, городов и уездных центров, которые 
были призваны не только сохранить достигнутые 
результаты, но и направить процесс капиталисти-
ческой модернизации в русло дальнейшей соци-
ально-экономической эволюции губернии.
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А. В. Политова

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ  
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (1861–1917 ГГ.)

В представленной статье рассматриваются отдель-
ные стороны истории отечественной благотворительно-
сти в Терской области. Автор анализирует источники по 
указанной тематике, предлагает обширный историогра-
фический обзор и монографическую литературу.

В статье исследовательница обращается к истории 
благотворительности в южной российской провинции. 
Период с момент отмены крепостного права и до рос-
сийской революции 1917 г. один из самых динамичных 
в отечественной истории, что не могло не повлиять на 
развитие благотворительности. Данный период стал 
историческим вызовом для полиэтничной Терской об-
ласти, которая оказалась одной из самых экономически 
отсталых территорий. Интеграция кавказских террито-
рий в социокультурное пространство России неизбежно 
сопровождалось необходимостью подтягивания окраи-
ны к социально-экономическому и культурному уровню 
центральных территорий. Благотворительность стала 
одной из социальных практик, которая стала развивать-
ся в указанный период на территории Терской области. 

Автор привлекла архивные материалы для изучения 
благотворительной активности как славянского, так и 
горского населения Терской области. Впервые вводятся 

в научный оборот неопубликованные документы, кото-
рые помогают реконструировать историю деятельно-
сти отдельных обществ. В статье исследована частная 
финансовая составляющая благотворительной дея-
тельности, изучена институциональная составляющая.  
В частности, показано как информационную поддержку 
оказывала газета «Терские ведомости». Учитывая мно-
гонациональный состав исследуемой территории, от-
дельным аспектом исследования автор сделала усилия 
местных этнических элит по повышению уровня грамот-
ности своих народов.  

Ключевые слова: Благотворительность, регио-
нальная история, благотворительные практики, обще-
ственное призрение, образовательно-просветительные 
системы, благотворительные объединения региона, 
частная благотворительность.
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Alexandra V. Politova

CHARITY IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT  
OF THE EDUCATION SYSTEM IN THE TEREK REGION (1861–1917)

The article discusses certain aspects of the history of 
Russian charity in the Terek region. The author analyzes the 
sources on this topic and offers an extensive historiographic 
review and monographic literature.

The researcher refers to the history of charity in the 
southern Russian province. The period from the moment of 
the abolition of serfdom to the Russian revolution of 1917 is 
one of the most dynamic in Russian history, which could not 
but affect the development of charity. This period became a 
historical challenge for the multi-ethnic Terek region, which 
turned out to be one of the most economically backward 
territories. The integration of the Caucasian territories into the 
socio-cultural space of Russia was inevitably accompanied 
by the need to pull up the outskirts to the socio-economic and 
cultural level of the central territories. Charity has become 
one of the social practices that began to develop during this 
period in the territory of the Terek region.

The author used archival documents to study the 
charitable activities of both the Slavic and the mountain 
population of the Terek region. For the first time, unpu-

blished documents are introduced into scientific circulation, 
which help to reconstruct the history of the activities 
of individual societies. The article explored the private 
financial component of charitable activities, studied the 
institutional component. In particular, it is shown how 
informational support was provided by the newspaper 
«Terskiye Vedomosti». Given the multinational composition 
of the study area, the author made the efforts of local 
ethnic elites to increase the literacy level of their peoples a 
separate aspect of the study.

Key words: charity, regional history, charitable 
practices, public charity, educational systems, charitable 
associations of the region, private charity.
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Благотворительность в дореволюционной Рос-
сии, развивавшаяся как социокультурный фено-
мен на протяжении столетий и приросшая многи-
ми традициями, стала не только неотъемлемой и 

значимой частью отечественной культуры XIX –  
начала XX вв., но и приобрела к этому времени 
устойчивые черты образа жизни значительной 
части населения страны [10]. Во многом и поэто-
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му современная отечественная историография 
истории российской благотворительности указан-
ного периода достаточно обширна и многообраз-
на. Современный научный интерес к последней 
возник буквально с началом перестроечных про-
цессов, ведь в рамках советской идеологии все, 
что связано с благотворительностью, не могло 
быть предметом изучения в силу представлений 
о ее т.н. «фасадности», маскировавшей «ужасы 
царского режима», а также объявленным курсом 
советского государства на достижение всеобщего 
благосостояния.

Начавшись с отдельных статей в научно-публи-
цистических и научных сборниках в 90-е гг. XX в.,  
историография истории отечественной благо-
творительности выросла в отдельный весомый 
научный пласт, представленный как научными 
изданиями в виде статей и монографий, так и 
большим количеством диссертационных иссле-
дований, посвященных изучению содержания и 
особенностей благотворительного процесса в 
стране в целом; истории благотворительности в 
отдельных регионах; истории реализации отдель-
ных направлений благотворительной практики; 
истории благотворительного движения в качестве 
истории действий его отдельных субъектов и др.

Определенная часть исследований, увидев-
ших свет, в основном, уже в веке нынешнем, по-
священа изучению и освещению исторического 
опыта благотворительной деятельности в отече-
ственном образовании, воспитании и просвеще-
нии [5]. При этом наиболее полным и комплекс-
ным научным трудом, освещающим на широком 
круге источников и научной литературы общерос-
сийский опыт благотворительной практики, стала 
монография А.Р. Соколова «Благотворительность 
в народном образовании и ее роль в трансфор-
мации российского общества» [12].

Что касается истории названного выше про-
цесса в Терской области, то один из ее много-
численных аспектов исследован в диссертации 
Бесоловой А. А. «Становление и развитие бла-
готворительности и общественного призрения 
Терского казачьего войска» [3]. Работа содержит 
отдельный материал, иллюстрирующий вклад 
казаков - терцев в развитие образования и про-
свещения на территории Терской области. Это - 
строительство и создание на средства казачества 
материально-технической базы учебных заведе-
ний, принадлежавших Терскому войску; факты 
опеки и помощи казачьим сиротам, финансовой 
поддержки учащихся образовательных заведе-
ний различного уровня из казачьих семей.

Отдельные события из интересующей нас 
исторической картины благотворительного вкла-
да в становление и развитие системы образова-
ния на Тереке представлены в диссертационной 
работе Нагорной Ю. В. «Российские женщины в 
благотворительном процессе второй половины 

XIX – начала XX веков ( на материалах Терской 
области и Ставропольской губернии)» [8]; работе 
Игнатьевой М. И. «История благотворительности 
на Кавказских Минеральных Водах в XIX – начале 
XX вв. : содержание и особенности» [7] ; диссер-
тации Аппоевой Л. М. «Становление и развитие 
женского образования в Терской области (вторая 
половина XIX – начало XX вв.)» [2], исследовании 
Туаевой Б. В. « Общественно-культурные органи-
зации в городах Северного Кавказа (вторая поло-
вина XIX – начало XX вв.» [17]. 

При этом за рамками исследовательского 
внимания остаются такие базовые для работа-
ющих в названном направлении аспекты, как 
деятельность российского государства по сти-
мулированию и развитию благотворительности 
в образовании в контексте истории развития са-
мой образовательно-воспитательной системы в 
Терской области; благотворительная практика 
в образовании всех сословий, представлявших 
население области; содержание и особенности 
исторической практики отдельных лиц, церков-
ных структур, обществ частно-правового харак-
тера и отделений российских благотворительных 
ведомств по предоставлению помощи учащимся, 
учителям, учебным учреждениям и населению 
области в образовательно-просветительной и 
воспитательной сферах; деятельность местных 
властей по регуляции, стимулированию и оказа-
нию конкретной помощи предпринимавшим бла-
готворительные усилия в названной сфере и т. д. 

Как новая российская административная еди-
ница, Терская область с центром во Владикавказе 
была оформлена к 1860 году и представляла со-
бой регион с многонациональным населением и 
отсталой экономикой, имевший при этом важней-
шее геополитическое значение и переживавший 
завершающий этап Кавказской войны. Для са-
мой Российской империи вторая половина XIX в.  
стала временем модернизационных реформ и пе-
ремен, ориентированных на капиталистическое 
развитие народного хозяйства и соответствую-
щие социокультурные изменения. Очевидно, 
что область принимала на себя в этих условиях 
двойной груз проблем, а становление и развитие 
в ней современной образовательно-просвети-
тельной системы становилось одним из важней-
ших залогов успешности вхождения населения 
региона в российскую социокультурную сферу, 
формирования и эффективного функционирова-
ния конкурентно - способной экономики области, 
необратимости процессов вхождения региона в 
состав России.

К изучаемому времени в отечественной культу-
ре сложилась и достаточно масштабно и успешно 
реализовалась традиция по участию общества 
в лице отдельных граждан, сословных и обще-
ственных организаций, российских благотвори-
тельных ведомств в оказании различных видов 
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помощи учебным заведениям, учащимся и «уча-
щим» в предоставлении и получении образова-
ния. Просветительская работа, в значительной 
мере дополнявшая деятельность образователь-
ных структур в провинции, выстраиваясь, в боль-
шинстве своем, на бескорыстной основе, была 
также, зачастую, немаловажной составляющей 
в деятельности многих благотворительных орга-
низаций. Общественное призрение сирот и детей 
«недостаточных» родителей, не менее масштаб-
но практиковавшееся в стране неравнодушной 
общественностью, в большинстве своем, сопро-
вождалось образовательно-воспитательной прак-
тикой, осуществлявшейся в рамках официальной 
образовательно-воспитательной политики.

Источники, представленные материалами ар-
хивных фондов Центрального государственного 
архива Республики Северная Осетия–Алания, 
публикациями периодических изданий, издания-
ми информационно-статистического характера, 
показывают, что инициатива в развитии благо-
творительной, особенно организованной, актив-
ности в регионе принадлежала, в большинстве 
своем, представителям православной церкви, 
интеллигенции, в том числе национальной, во-
енным. При этом доля женщин, как правило, жен 
представителей власти и офицерского состава, 
среди них была достаточно высока. К примеру, 
одно из старейших в регионе, – Владикавказское 
благотворительное общество, существовавшее с 
1871 г., даже возглавлялось, практически на всем 
протяжении его деятельности женщинами: Е. Юр- 
ковской [19, л. 55], А. Полковниковой [23, л. 5],  
Н. Флейшер [20, л. 83].

Представители славянских этносов реализо-
вывали при этом традиции благотворения, прочно 
укоренившиеся в православной культуре «добро-
толюбия» и переживавшие ренессанс в связи с 
ростом гражданского самосознания в стране в це-
лом. Передовые представители культур горских 
народов, проживавших на территории Терской 
области, втягивались в современное благотвори-
тельное движение на волне процессов приобще-
ния к российской культуре и ее традициям, имея 
привычку к благотворению и в рамках традицион-
ной мусульманской практики: по словам специа-
листа , – «…Как и мектебы, медресе содержались 
на средства жителей, на пожертвования, вакуф-
ные земли и закяты» [11, c.144].

Благотворительные устремления отдельных 
граждан, общественных организаций, сословных 
обществ, церковных структур по активизации 
процессов в образовательно-воспитательной и 
просветительской сферах жизнедеятельности 
Терской губернии были востребованы всем ходом 
развития нового административного субъекта 
Российской империи: динамика государственного 
субсидирования деятельности Терской Дирекции 
народных училищ за три года с момента ее соз-

дания хотя и показывает рост в разы (с 3 375 руб. 
в 1861 г. до 22 758 руб. в 1864 г.) [24, л. 81 об], но 
среди семи Дирекций училищ на Кавказе Терская 
в 1864 г. находилась по финансированию лишь на 
предпоследнем месте [24, л. 80–81 об].

Своего рода примером и образцом в деле об-
щественного попечения о нуждах образования в 
регионе стала деятельность Общества восста-
новления православного христианства на Кавка-
зе, начавшего свою работу в 1860 г. [6]. Всего за 
три, с небольшим, года члены Общества провели 
большую подготовительную работу в виде раз-
работки учебных программ и учебных пособий 
для того, чтобы открыть на средства Общества 
начальные школы в приходах области. И к 1865 
году таких школ насчитывалось уже 75 [9, c. 12]. 
Процесс открытия начальных школ сопровождал-
ся различными трудностями. Многое в их прео-
долении зависело от энергии и возможностей та-
ких членов Общества, как, например, священник 
А. Колиев, на начальном этапе расположивший 
школу для девочек-осетинок в своем доме, сам 
преподававший в ней и приобретавший учебные 
пособия для учениц. Благотворительная деятель-
ность А.Колиева в дальнейшем сопровождалась 
активной помощью членов Общества, благодаря 
чему школа превратилась со временем сначала 
в трехклассную с пансионом, а затем – в Ольгин-
скую женскую гимназию и учительский институт. 
Важно, что благотворительность при этом не за-
мыкалась на образовании, а сопровождалась 
просветительскими акциями в форме разработки 
азбук, букварей и словарей для горских народов. 
Еще одной, не менее значимой особенностью в 
деятельности Общества восстановления право-
славного христианства на Кавказе на территории 
Терской области стало участие в ней жителей 
многих других регионов Российской империи и 
даже зарубежья, что было позже востребовано 
в организации работы других благотворительных 
объединений региона.

Отчет начальника Терской области за 1897 год, 
кроме «местных отделений общих по Империи 
благотворительных учреждений, каковы Россий-
ское Общество Красного Креста, Попечительство 
Императрицы Марии о слепых, и помимо церков-
но-приходских попечительств» перечисляет «…
следующие частные благотворительные учреж-
дения: 1) местные благотворительные общества 
в городах Владикавказе, Пятигорске, Грозном, 
Кизляре и Моздоке и слободе Нальчике, 2) Вла-
дикавказское общество вспомоществования 
учащимся, 3) Владикавказское общество распро-
странения образования и технических сведений 
среди горцев Терской области, 4) Общество попе-
чения о сиротах и бедных детях г. Владикавказа и 
5) Пятигорское Мефодиевское общество вспомо-
ществования беднейшим ученикам Пятигорского 
3-х классного городского училища» [4, c. 83]. Все 
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перечисленные благотворительные общества 
частно-правового характера, в разной мере, но 
принимали участие в содержании школ и их от-
дельных, наиболее нуждающихся, учащихся; со-
держании определенного числа стипендиатов в 
различных учебных заведениях области и за ее 
пределами. Например, §1. Устава Нальчикского 
благотворительного общества, представленно-
го к утверждению 25 августа 1881г., гласил: «…
Общество имеет главной целью доставление 
средств к поддержанию существования Нальчик-
ской Михайловской женской бесплатной школы 
и, по возможности, к улучшению материального 
состояния бедных и неимущих в пределах Наль-
чика» [21, л. 41].

К этому времени в области действовало 301 
«низшее учебное заведение», а именно: 91 шко-
ла грамоты, 80 церковно-приходских школ, 124 
начальных училища Министерства народного 
просвещения и 6 частных школ. Средних учебных 
заведений было 7: 1 мужская и 1 женская гимна-
зии, 1 мужская и 1 женская прогимназии, 1 реаль-
ное училище, 1 духовная семинария и 1 епархи-
альное женское училище. Кроме них обучением 
детей в области занимались 6 городских училищ, 
ремесленное училище, лесная школа, духовное 
училище и 3 горские школы. Во всех выше на-
званных заведениях обучались 22. 417 человек: 
2.011 – в средних образовательных учреждениях, 
20.406 – в низших [4, c. 57–58].

Учебные заведения содержались «частью на 
средства, отпускаемые из казны и из войскового 
капитала, частью же на средства городских, ста-
ничных и сельских обществ, духовенства, благо-
творительных учреждений, специальных средств 
учебных заведений и проч.». При этом на сред-
ства государственного казначейства приходилось 
31,1% расходов, войсковые суммы составляли 
7,5%, а все остальные источники давали сумму в 
размере 61,4% от всех расходов на нужды обра-
зования в области [4, c. 59]. «Остальные источни-
ки» выражались в сумме 365.399 руб., в рамках 
которой благотворительные средства в общей 
сумме составляли примерно 41.614 руб. [4, c. 60].

Но здесь учитывались только те деньги, что 
жертвовались непосредственно на создание, 
обеспечение деятельности отдельных учебных 
заведений и на выплату стипендий отдельным 
учащимся. Благотворительная практика же была 
значительно разнообразней и зависела в своих 
видах и объемах не только и столько от потреб-
ностей образовательного процесса и его участни-
ков, сколько от возможностей благотворителей. 

Если, например, обратиться к деятельности 
обществ вспомоществования учащимся и «уча-
щим» отдельных учебных заведений, возникших 
в области ближе к концу XIX века, то помимо соз-
дания и содержания отдельных образовательных 
заведений, они практиковали обеспечение наи-

более нуждающихся учеников учебниками, оде-
ждой, обувью, продовольствием, лекарствами; 
оплачивали их обучение, лечение и проживание 
на квартирах. Материальная поддержка учителей 
также практиковалась как одна их форм благотво-
рительной практики в деятельности названных 
организаций.

Общества «общеблаготворительного характе-
ра», работавшие во всех городах Терской обла-
сти и имевшие более длительную на фоне других 
благотворительных объединений историю, тради-
ционную выдачу денежных пособий на обучение 
детей, обращавшихся к ним за помощью отдель-
ных социально недостаточных граждан, дополня-
ли рядом иных форм работы, ориентированных 
на отдельные образовательно-воспитательные 
аспекты. К примеру, одно из старейших в обла-
сти, Владикавказское благотворительное обще-
ство, на протяжении своей истории практиковало 
оплату обучения и «экипировки» семи учениц 
Ольгинской гимназии, учащейся Осетинской де-
вичьей школы, двух пансионеров Лорис-Меликов-
ского ремесленного училища [19, л. 54–55]. Соз-
дав в 1892 г. т. н. Дневное Убежище для сорока 
детей-сирот и детей из бедных семей Владикав-
каза, члены Общества озаботились элементар-
ным образованием старших из них, дополнив его 
обучением детей таким ремеслам, как вязание, 
шитье, сапожное дело.

  Источниками средств на подобного рода де-
ятельность были не только доходы от членских 
взносов и обязательного по уставу неприкосно-
венного капитала, но и поступавшие от граждан 
различных сословий финансовые и материаль-
ные пожертвования, доходы от проводимых бла-
готворительных акций в виде спектаклей, концер-
тов, ярмарок, лотерей, гуляний.

Жертвователями предоставлялись в пользу 
благотворительных обществ деньги (сразу либо 
по завещанию), недвижимость, продукты, топли-
во, одежда и др. Часто желавшие помочь пре-
доставляли бесплатные медицинские, юридиче-
ские, педагогические и иные профессиональные 
услуги для целей Обществ.

В истории благотворительности в образова-
тельно-воспитательной сфере Терской области 
присутствовала и серьезная частная составляю-
щая. Десятки людей ежегодно помогали нуждаю-
щимся в помощи со стороны учащимся, педагогам 
и даже отдельным учебным заведениям, лично.  
С момента создания в 1861 г. Дирекции народных 
училищ Терской области частные благотворите-
ли передавали целевым образом средства через 
счета этого ведомства, кроме того пожертвования 
делались через войсковую администрацию и го-
родские управления.

Благодаря местной прессе, в особенности 
газете Терские ведомости, исследователю до-
ступны сведения, позволяющие смоделировать 
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достаточно полную историческую картину част-
ной благотворительности в образовании региона: 
о любом пожертвовании становилось известно 
благодаря регулярно публиковавшейся информа-
ции о нем, как правило, с подачи перечисленных 
выше структур. Сообщения были краткими, но 
достаточно информативными. К примеру, «Тер-
ские ведомости за 01.07.1897 г. сообщили о том, 
что жительница Тифлиса М.М. Бадина и полков-
ник Н. С. Суровецкий сделали пожертвования в 
пользу Луковского станичного училища; газета за 
19.12.1897 г. сообщала о пожертвовании линзы 
для микроскопа городскому училищу Пятигорска 
со стороны его Почетного смотрителя И. Н. Ры-
бинцева [13; 14] и др.

Также активно пресса публиковала сообщения 
о предстоящих благотворительных акциях: «Тер-
ские ведомости» за 17.08.1906 г. сообщали, что 
Н. Е. Калоева планирует проведение благотвори-
тельного спектакля на осетинском языке, доходы 
от которого пойдут в пользу нуждающихся учени-
ков-осетин, в коммерческой ротонде г. Владикав-
каза. 09.02.1910 г. газета информировала читате-
лей о предстоящем 12 февраля во Владикавказе 
спектакле в пользу нуждающихся учениц Ольгин-
ской гимназии [15; 16] и т. д.

Благотворительные акции в пользу учебных за-
ведений и учащихся со стороны отдельных пред-
ставителей войскового сословия отражались и в 
ежегодных Отчетах Начальника Терской области 
и Наказного атамана Терского казачьего войска о 
состоянии области и войска, подававшихся им-
ператору. Э. Агабекян в своей статье «Благотво-
рительность в Терском казачьем войске», изучив 
эти отчеты, не только перечисляет фамилии бла-
готворителей, но и указывает формы и размеры 
пожертвований [1].

Многонациональный состав населения обла-
сти и необразованность подавляющего большин-
ства коренного населения ожидаемо определили 
появление в регионе определенного числа нерав-
нодушных образованных представителей этих эт-
носов, стремившихся ускорить приобщение как 
можно большего числа соплеменников хотя бы 
к элементарным знаниям. При этом именно фор-
ма благотворительного объединения позволяла 
делать это с официального одобрения властей, 
используя весь уже имеющийся российский опыт.

Одним из самых известных и успешных в 
своих действиях в этой сфере стало созданное 
в 1883 году во Владикавказе Общество по рас-
пространению образования и технических све-
дений среди горцев Терской области [19, л. 82]. 
Среди его учредителей и активных членов –  
А. А.-Г. Кануков (частный поверенный), Т. Д. Ша-
наев (адвокат), Л.Б. Газданов (хирург), И.Б. Шана-
ев (титулярный советник), И. Г. Тхостов (чиновник 
особых поручений) и др. – люди, известные как 
лучшие представители своего народа, – разра-

ботчики национальных букварей, первые из на-
рода в профессии, заслуженные военные. Глав-
ной целью организации стало оказание помощи 
горцам в получении образования и приобщении 
их к современным техническим знаниям. Не имея 
достаточной финансовой возможности сразу от-
крывать школы для детей горцев, как об этом 
было заявлено в уставе, члены Общества начали 
проведение различного рода благотворительных 
мероприятий с целью сбора денег, прежде все-
го, для оплаты обучения детей горцев во Влади-
кавказском ремесленном училище, Тифлисской 
фельдшерской школе, а также тех, кто просил 
финансовой помощи в получении высшего обра-
зования. Заинтересованные в получении деть-
ми начального образования, сельские общины 
Кокшельды, Цонтороя, Исти-Су, Аллероя, Гудер-
меса, Бачи-Юрта, Кади-Юрта, Ишхоя осущест-
вляют целевые взносы на счета Общества [18]. 
Первой школой, созданной и опекаемой Обще-
ством, стала Владикавказская грузинская школа 
Общества распространения грамотности среди 
горцев, начавшая работу в 1894 г. Расцвет дея-
тельности Общества пришелся на начало XX в., 
когда его возглавил Г.В. Баев [25, л.11 об], став-
ший впоследствии главой управы г. Владикавка-
за. Успехам Общества способствовал не только 
огромный авторитет его руководства и членов, но 
и привлекательность и, в тоже время, достижи-
мость уставных приоритетов благотворительной 
организации. К примеру, 4 глава Устава Обще-
ства констатировала: «§32. Общество, с разре-
шения учебного начальства, открывает училища 
по мере средств и предположительно в таких 
местностях, которые в них особенно нуждаются… 
§34. … Дети несостоятельных родителей обуча-
ются и снабжаются учебными пособиями на сред-
ства Общества, а дети достаточных родителей 
вносят за право учения определенную Правле-
нием плату. §35. Учителя и учительницы назна-
чаются в школы Общества… из лиц, имеющих на 
то законное право и знающих туземные языки. … 
§36. В тех школах, в которых большинство уча-
щихся исповедует мусульманскую веру, для об-
учения религии и преподавания мусульманского 
вероучения, принимаются, по возможности, такие 
лица, которые наряду со знанием мусульманской 
веры имели бы общеобразовательное разви-
тие…. §38. Рядом с элементарным образованием 
в школах Общества обязательно обучение ре-
меслам» [22, л. 51–55].

Итак, образованная в качестве субъекта Российской 
империи в начале второй половины XIX века, многона-
циональная Терская область оказалась перед необхо-
димостью включения в происходившие в этот период 
в самой России масштабные модернизационные пре-
образования. При этом изучаемая территория отли-
чалась серьезной отсталостью в развитии экономики,  
а населявшие ее народы, в подавляющем своем 
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большинстве, – неграмотностью. Закономерно, 
что их успешное и необратимое включение в по-
литическое, социокультурное и экономическое 
пространство реформируемой России должно 
было сопровождаться становлением и развитием 
современной системы образования и просвеще-
ния. В этих условиях имевшийся в отечественной 

культуре исторический опыт серьезного благотво-
рительного участия в данном процессе на фоне 
одновременного роста общественного самосозна-
ния был не только востребован в рамках Терской 
области, но и получил серьезное развитие, обо-
гатив российскую культуру благотворения рядом 
особенностей. 
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А. П. Скорик

РАСКАЗАЧИВАНИЕ: КАТЕГОРИАЛЬНО-ПОНЯТИЙНЫЙ  
И ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИСКУРС

Слово «расказачивание» последние десятилетия во-
шло в свободный и привычный разговор об отдельных 
казаках и о казачестве в целом, что, казалось бы, не 
имеет смысла разъяснять его смысловое содержание, 
ибо оно и так понятно из самого своего произношения. 
Подразумевается, что речь идёт об уничтожении очень 
большего количества казаков. При естественно воз-
никающем вопросе, кто же совершил такое ужасное 
деяние, тут же без раздумий следует ответ: «Казаков 
убивала советская власть!». Думать здесь получается 
нечего, ведь большевики уничтожили почти всё казаче-
ство. Мелькают в публицистике ужасающие цифры: от 
2 до 10 млн человек. Далее следуют суждения в том 
духе, что не стоит ничего анализировать, поскольку со-
вершённому преступлению никогда не будет никакого 
оправдания. Да и вообще была одна большая эпоха 
советского расказачивания. Однако это будет лишь ча-
стью исторической правды!

В статье предпринимается попытка детально ра-
зобраться и отделить зёрна от плевел. Во-первых, 
определить исторические смысловые пределы поня-
тия «расказачивание». Во-вторых, привести реальные 
исторические факты о трагических для казаков событи-
ях. В-третьих, выяснить временные исторические гра-
ницы осуществления политики расказачивания. В-чет-
вёртых, отграничить подлинную историю казачества от 
политической конъюнктуры «радетелей за казачество». 
В-пятых, дать авторский ответ на классические русские 
вопросы: кто виноват, и что делать?!

Ключевые слова: большевики, геноцид, дискуссии, 
исторический процесс, казаки, репрессии, станица.

Для цитирования: Скорик А. П. Расказачивание: 
категориально-понятийный и персонифицирован-
ный исторический дискурс // Гуманитарные и юриди-
ческие исследования. 2022. Т. 9 (3). С. 437–447. DOI: 
10.37493/2409-1030.2022.3.9

Aleksandr P. Skorik

DECOSSACKIZATION: CATEGORIAL-CONCEPTUAL  
AND PERSONALIZED HISTORICAL DISCOURSE

The word “decossackization” in recent decades has 
entered into a free and familiar conversation about individual 
Cossacks and about the Cossacks as a whole, which, it 
would seem, does not make sense to explain its semantic 
content, because it is already clear from its very spelling. It 
is understood that we are talking about the destruction of a 
very large number of Cossacks. When the question naturally 
arises, who committed such a terrible act, the answer 
immediately follows without hesitation: «The Cossacks 
were killed by the Soviet authorities!». There is nothing to 
think about here, because the Bolsheviks destroyed almost 
all the Cossacks. Terrifying figures flicker in the press: from 
2 to 10 million people. Further judgments follow in the spirit 
that it is not worth analyzing anything, since there will never 
be any justification for the committed crime. And in general, 
there was one big era of Soviet decossackization. However, 
this will be only part of the historical truth!

The article attempts to understand in detail and separate 
the wheat from the chaff. First, to determine the historical 
semantic limits of the concept of «decossackization». 
Secondly, to bring real historical facts about tragic events 
for the Cossacks. Thirdly, to find out the temporal historical 
boundaries of the implementation of the decossackization 
policy. Fourthly, to delimit the true history of the Cossacks 
from the political situation of the «guardians for the 
Cossacks». Fifth, to give the author’s answer to the classic 
Russian questions: who is to blame, and what to do?!

Key words: Bolsheviks, genocide, discussions, 
historical process, Cossacks, repressions, village.

For citation: Skorik A. P. Decossackization: categorial-
conceptual and personalized historical discourse // 
Humanities and law research. 2022. V. 9 (3). P. 437–447. 
DOI: 10.37493/2409-1030.2022.3.9

Прежде всего, расказачивание – это достаточ-
но сложный и многослойный исторический про-
цесс, а уничтожение части казаков – это лишь 
видимая верхушка айсберга. И здесь правомер-
но будет прибегнуть к идее «тотальных социаль-
ных фактов», которую высказал французский 
этнограф и социолог Марсель Мосс (хотя кон-
цептуально так её и не оформил в какой-либо из 
своих работ). И тогда понятие «расказачивание» 
следует считать онтологическим образованием, 

обеспечивающим должную глубину научного по-
знания определённого исторического периода. 
Но расказачивание – это одновременно реаль-
ное историческое явление, буквально прони-
зывающее все стороны советской социальной 
системы, фокусирующее и сосредоточивающее 
одну из её генерализующих сторон, репрессаль-
ную сущность именно в себе. Такова социальная 
тотальность расказачивания. А теперь обо всём 
по порядку.
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Расказачивание означает, если исходить из са-
мой сути исторического представления о казаче-
стве, лишение казаков наиболее существенных 
черт как социальной группы. К числу генерали-
зующих признаков понятия относятся две харак-
теристики казачества: сословный статус и этни-
ческое самосознание. Что же из них можно было 
ликвидировать очень быстро и радикальным об-
разом?! Прежде всего, сословные права и приви-
легии. Они предоставлялись казачеству нормами 
действующего законодательства Российской им-
перии. Эту очевидную реальность большевики 
громят в первую очередь. 24 ноября 1917 г. при-
нимается декрет СНК РСФСР и ВЦИК «Об унич-
тожении сословий и гражданских чинов». Хотя 
непосредственно в тексте Декрета казаки не упо-
минались, но для казаков сословный статус яв-
лялся той правовой средой, без которой сложно 
представить казачество как таковое. Сословный 
статус составлял то историческое пространство, 
без которого характерный образ казачества теря-
ет свой подлинный смысл, его социальная психо-
логия становится не понятна.

Если сегодня мы считаем этническое самосо-
знание важнейшей характеристикой казачества, 
то большевики, придя к власти в октябре 1917 г., 
думали совершенно иначе. Для них всё казаче-
ство представляло собой неотъемлемую часть 
российского крестьянства, хотя и с некоторыми 
региональными особенностями, но не столь су-
щественными, чтобы обращать на такие мелочи 
особое внимание. Эта теоретическая ошибка ли-
деров компартии лежала в основе проводимой 
политики большевиков, ибо, с их точки зрения, 
достаточно надавить на крестьянскую массу, 
пообещать ей желаемые блага и получится за-
ставить её подчиниться. А ещё надо обязатель-
но применить древнеримское правило (максиму 
римского сената) «разделяй и властвуй», тогда 
всё сбудется. Однако расколоть казачество на 
известную большевистскую триаду (бедняков, се-
редняков и кулаков) не очень-то у практиков боль-
шевизма выходило, и здесь мешало этническое 
самосознание, заставлявшее казаков консолиди-
роваться. Посулы на казаков долговременно не 
действовали. Попытки давления вызывали оже-
сточённое сопротивление. В практике советского 
расказачивания широко применялось поражение 
в правах, но и оно не приносило ощутимого ре-
зультата. «Лишенцы», «кулаки», «репатрианты», 
иные социальные категории казачества стойко 
переносили сваливавшиеся на их голову много-
численные несчастья.

Характерной чертой расказачивания являлись 
многочисленные акции представителей совет-
ской власти по дискредитации в глазах казаков 
православной веры, уничтожению церковного 
имущества, преследованию православных свя-
щенников, и это отдельная тема для исследова-

ний, которые, в частности, успешно ведёт стар-
ший научный сотрудник ЮНЦ РАН А. В. Шадрина 
[26], причём, здесь мы вместе находим пересека-
ющиеся сюжеты с другими направлениями науч-
ных изысканий, скажем, с проблемой голода в ка-
зачьих областях [28]. И всё же, приведём пример 
станицы Каменской, где в ходе расказачивания в 
1919 г. пять станичных церквей оказались полно-
стью разграблены и исковерканы новыми «вла-
стителями дум», а в домах многих станичных жи-
телей православные иконы варварски срывались 
со стен и безжалостно выбрасывались на улицу.

В атеистическом угаре большевистские без-
божники устраивали в станице Каменской целые 
театрализованные представления: одевались в 
вывернутые наизнанку похищенные облачения 
священнослужителей, брали в руки церковное 
кадило, наполняли его крепким табаком, зажига-
ли и кощунственно изображали на глупую потеху 
своих товарищей псевдоправославное богослу-
жение. Для торжественного празднования совет-
ской даты 1 мая беспардонно оборвали бахрому 
и кисти у церковных хоругвей и тут же украсили 
ими свои красные флаги. Атеистическими псев-
доподвигами красноармейцев руководил некто 
Романовский. Именно он публично сорвал во 
внутренней церкви реального училища завесу с 
царских врат, изодрал покров престола в алтаре, 
швырнул на пол Евангелие и антиминс. Примеча-
тельно, что на другой день после этого откровен-
ного акта атеистического вандализма Романов-
ский неожиданно заболел сыпным тифом и через 
шесть дней скоропостижно умер. Эта мгновенная 
смерть произвела на местное население станицы 
Каменской неизгладимое впечатление, ибо в ней 
оно увидело признак Божьей кары за содеянное 
[21, с. 80].

Ещё раз подчеркнём, казачество как историче-
ское явление нельзя понять вне контекста рели-
гиозного вероисповедания. С верой в Бога казак 
жил, творил, воевал, большая часть истории ка-
зачества освящена Божьим знамением, и, хотя, 
безусловно, православие являлось основной 
религией казаков, но также иноверческие группы 
казачества по-своему молились и оставались в 
лоне своей церкви. Причём, такое богослужение 
не обходилось без исторических казусов. Когда 
император Александр III со своей супругой посе-
тили походный хурул (малый буддистский храм) 
казаков-калмыков, прибывший в столичный Но-
вочеркасск их встречать в мае 1887 г., то гелюнг 
(калмыцкий священник) передал в руки импера-
трицы Марии Фёдоровны для осмотра один из 
священных обрядовых предметов. Поскольку го-
сударыня не знала, как с ним поступить, то она 
всю начавшуюся службу продержала его в руках, 
а гелюнг, естественно, не решился взять его у 
неё [9, с. 608]. Так вот православная российская 
императрица приняла участие в буддистском бо-
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гослужении. Заметим, достаточно сильны были в 
казачьей среде, особенно донского казачества, 
старообрядческие традиции, скажем, тот же из-
вестный атаман М. И. Платов являлся старооб-
рядцем поповского толка, что не мешало ему по-
сещать храмы Русской православной церкви.

Гораздо сложнее оказалось сломать хозяй-
ственно-культурный уклад казачества, даже в 
архитяжёлых условиях, когда хозяйство местно-
го казачье-крестьянского населения, как гласят 
документы того времени, не единожды «зглаты-
валось набегавшей волной Гражданской войны». 
Казачий хозяйственно-культурный уклад частич-
но сохранился и после осуществления коллек-
тивизации и перекочевал в личные подсобные 
хозяйства казаков, где проявился во внутреннем 
устройстве казачьего подворья, в трогательном 
отношении к лошадям, в сбережении виноград-
ной лозы, в разведении голубей, в пользовании 
лѐдником и многом другом, без чего и сегодня не 
обходится ни один двор в казачьем хуторе или 
станице, и что греет душу родового казака: отцов-
ский, а то и дедовский верстачок, старый плащ и 
к нему башлычок, подкова на счастье, укреплён-
ная на видном месте, и прочие хозяйственные и 
личные мелочи.

Расказачивание – это не только применение 
репрессивных мер, о которых твердят многочис-
ленные публицисты, да и часть казаков, кругозор 
которых только этим и ограничивается. Расказа-
чивание, не менее значимое по последствиям, 
проявлялось в многократных попытках государ-
ства провести окрестьянивание казачества, в том 
числе, путём показачивания населения казённых 
поселений, проще говоря, превращения госу-
дарственных крестьян в казаки. Этим, в частно-
сти, характеризуется в XIX в. процесс заселения 
исторического региона Кубани. Например, по 
Высочайшему указу от 2 декабря 1832 г. [15] ряд 
крестьянских селений преобразуются в станицы, 
и к Кубанскому казачьему полку причисляются: 
Дмитриевское (ныне это станица Дмитриевская 
в Кавказском районе Краснодарского края), Но-
воалександровское (вначале станица; ныне го-
род Новоалександровск в Ставропольском крае), 
Новотроицкое (ныне станица Новотроицкая в 
Изобильненском районе (городском округе) Став-
ропольского края), Расшеватское (ныне станица 
Расшеватская в Новоалександровском районе 
(городском округе) Ставропольского края), Успен-
ское (ныне станица Успенская в Белоглинском 
районе Краснодарского края, расположенная на 
реке Калалы; но есть ещё село Успенское, нахо-
дящееся на реке Кубани). К числу поселений Ста-
рой кордонной линии на Кубани также прикрепля-
ются образовавшиеся из крестьянских селений 
станицы: Архангельская (ныне станица в Тихо-
рецком районе Краснодарского края), Ильинская 
(ныне станица в Новопокровском районе Красно-

дарского края), Каменнобродская (ныне стани-
ца в Изобильненском районе (городском округе) 
Ставропольского края), Новодонецкая (ныне 
станица в Выселковском районе Краснодарского 
края), Новомалороссийская (ныне станица в Вы-
селковском районе Краснодарского края), Ново-
марьевская (ныне станица в составе Шпаковского 
района (муниципального округа) Ставропольского 
края), Рождественская (ныне станица в Изобиль-
ненском районе (городском округе) Ставрополь-
ского края), Сенгилеевская (вначале станица; 
ныне село в Шпаковском районе (муниципальном 
округе) Ставропольского края) и Старомарьев-
ская (вначале станица; ныне село в Грачёвском 
районе (муниципальном округе) Ставропольского 
края). Как видим, далеко не все крестьянские се-
ления сохранили статус казачьей станицы.

Тенденции показачивания отчётливо наблю-
даются и в ходе кампании «за советское казаче-
ство». Так, во второй половине мая 1936 г. конный 
отряд северо-донских казаков прибыл в Ново-
черкасск, причём, среди них были и вчерашние 
«иногородние», а некоторые новоприборные ка-
заки происходили даже из числа немецких коло-
нистов. В частности, «в полной казачьей форме 
прибыли [в Новочеркасск] Петер Богер и Фридрих 
Копф, колхозники немецких артелей «Сталин-
фельд» (Волошинский район) и «Ленинфельд» 
(Мальчевский район)» [19, с. 324–325].

В процессе расказачивания, пожалуй, самы-
ми крепкими бастионами для противников каза-
чества оказались славная история казачества 
и его социальная память. Именно этот кладезь 
народного духа, несмотря на многочисленные и 
продолжающиеся поныне попытки перекроить 
казачью историю, стереть в социальной памяти 
неразрывную связь с историческим прошлым, 
сузить историческое поле казачьей культуры, 
принизить истинные роль и значение казачества 
в истории России, позволяет реально отстоять 
фундаментальный вклад казачества и опреде-
лить его достойное место на общероссийских 
скрижалях. Как красноречиво записал великий 
русский писатель Л. Н. Толстой при въедливом 
чтении XIII тома «Истории России» С. М. Соло-
вьева: «Вся история России сделана казаками. 
Недаром нас зовут европ[ейцы] казаками. Народ 
казаками желает быть» [24, с. 123].

И наконец, расказачивание подразумевает 
массовые репрессии в отношении казачества, 
хотя зачастую в обиходе всё, как раз и сводит-
ся исключительно к репрессиям. Действительно, 
известные современные российские политики 
публично, неоднократно и категорично заявляли 
о широкомасштабных репрессиях: в советские 
времена казачество подверглось «геноциду» 
(президент В. В. Путин, февраль 2012 г.) и даже 
«было практически ликвидировано» (президент 
Д. А. Медведев, октябрь 2009 г.). После таких  
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констатаций хочется разобраться в вопросе, а от-
куда тогда берутся современные казаки?! Ответ 
тех же авторов: «Мне очень приятно, что проис-
ходит возрождение казачества, возрождение уни-
кальной и самобытной культуры казаков, повы-
шается их роль в жизни государства российского 
и, что, может быть, самое главное – растёт чув-
ство патриотизма, которое всегда было присуще 
казачеству» (президент В. В. Путин, май 2007 г.);  
«Исторически казаки находились на службе у 
Российского государства, защищали его грани-
цы, участвовали в боевых походах Русской Ар-
мии. После революции 1917 г. казачество было 
подвергнуто жесточайшим репрессиям, по сути –  
геноциду. Однако казачество выжило, сохранив 
свою культуру и традиции. И задача государства –  
всячески помогать казакам, привлекать их к не-
сению военной службы и военно-патриотическо-
му воспитанию молодёжи» (премьер-министр  
В. В. Путин, февраль 2012 г.); «Сегодня благо-
даря инициативной, деятельной позиции об-
щественных организаций, волонтёров и нерав-
нодушных граждан, поддержке органов власти 
и Русской православной церкви казачество не 
только возрождается, но и становится более зна-
чимой конструктивной и созидательной силой» 
(президент В. В. Путин, ноябрь 2018 г.); «Казаки 
всегда играли важную роль в становлении нашей 
государственности: служили государству верой 
и правдой, открывали Сибирь, Дальний Восток, 
закладывали новые города, развивали экономику 
нашей большой страны. В наши дни традиции ка-
зачества возрождаются. Думаю, что нет смысла 
говорить о том, что государство заинтересовано 
в реализации потенциала казачества в нашей 
стране, в решении тех совместных задач, кото-
рые традиционно решались государством вместе 
с казачеством: естественно, в укреплении нашей 
страны в целом, в воспитании молодёжи, укре-
плении военно-патриотических традиций. Всё это 
важно в любой ситуации, но, наверное, особое 
значение это имеет в период, когда страна под-
вергается тем или иным испытаниям. И такие ис-
пытания, к сожалению, как были, так и продолжа-
ются…» (президент Д. А. Медведев, март 2009 г.).  
Иначе говоря, казаки никуда не делись: они выжи-
ли, преодолели тяжелейшие испытания в своей 
исторической судьбе, и сегодня в них очень ну-
ждается российское государство.

Тем самым, факт признания массовых ре-
прессий в отношении казачества очевиден. Эти 
репрессии проводила советская власть, но они 
оказались не настолько катастрофичны, поэто-
му казачество сохранилось, о его исторических 
заслугах помнят, в его активной созидательной 
роли по-прежнему имеется заинтересованность. 
Кто же персонально виноват в репрессивном 
расказачивании на заре советской власти?! На-
сколько широк круг этих лиц?! Ведь, обычно ищут 
одного-двух главных виновников.

Одни однозначно винят «американского эмис-
сара», Председателя Реввоенсовета Республики 
Л. Д. Троцкого, поскольку под его руководством 
большевики провели «кровавое расказачива-
ние». При этом очень часто цитируется следую-
щий его изуверский призыв: «Очистительное пла-
мя должно пройти по всему Дону и на всех них 
навести страх и почти религиозный ужас. Старое 
казачество должно быть сожжено в пламени со-
циальной революции... Пусть последние их остат-
ки, словно евангельские свиньи, будут сброшены 
в Чёрное море» [27, с. 236].

Другие указывают на причастность Я. М. Свер- 
длова к появлению циркулярного письма (дирек-
тивы) Оргбюро ЦК РКП(б) от 24 января 1919 г.  
«Об отношении к казакам» [25], ставшего отправ-
ной точкой политики расказачивания. Председа-
тель ВЦИК (формальный глава РСФСР), предсе-
датель Секретариата ЦК РКП(б), член Оргбюро ЦК 
РКП(б) Я. М. Свердлов не подписывал (нет таких 
письменных свидетельств!), но имел отношение к 
этому документу, равно как и ряд других высших 
лиц из числа большевистского руководства, сре-
ди которых нередко называют также члена Ревво-
енсовета Республики, наркома по делам нацио-
нальностей РСФСР, члена Оргбюро ЦК РКП(б)  
И. В. Сталина.

Среди организаторов политики расказачива-
ния, проводившейся большевиками, фигурируют 
(перечислим по алфавиту с указанием занимае-
мых должностей): уполномоченный Совета труда 
и обороны (СТО) РСФСР по подавлению мятежа 
на Дону (с апреля 1919 г.), заместитель начальни-
ка Политуправления Реввоенсовета Республики, 
член Оргбюро ЦК РКП (б) А.Г. Белобородов; упол-
номоченный по снабжению Южного, Юго-Вос-
точного фронта (продовольственный комиссар)  
Я. Г. Гольдин; командующий 9-й армией Южного 
фронта П. Е. Княгницкий; командующий 8-й Кав-
казской армией труда («Кавтрудармией») И. В. Ко- 
сиор (не надо путать его с родным братом С. В. Ко- 
сиором, сделавшим более успешную советскую 
карьеру), руководивший выселением терских 
казаков из Горской АССР; член (секретарь) Дон-
ского бюро РКП (б), заместитель председателя 
Донисполкома С. Л. Лукашин (Саркис Лусенге-
нович Срапионян); ответственный работник ВЧК  
И. П. Малкин, участвовавший в подавлении Вё-
шенского восстания и проявивший при этом неви-
данную жестокость, что описано М. А. Шолоховым 
в романе «Тихий Дон»; представитель больше-
вистской партии на Северном Кавказе, предсе-
датель Комитета обороны Терской Советской Ре-
спублики Г. К. (Серго) Орджоникидзе, организатор 
двойного выселения (1918 и 1920 гг.) терских ка-
заков Сунженской линии, с его известной фразой: 
«Если поднимется против Советской власти хотя 
бы один казак в одной станице, вся станица будет 
в ответе: вплоть до расстрела, до уничтожения»; 
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член Донского областного ревкома, управделами 
РВС Южного фронта В. И. Плятт; член Донского 
областного ревкома, член Донисполкома (с 1 сен-
тября 1919 г.), помощник начальника политотде-
ла Южного фронта И. И. Рейнгольд, чьему перу 
принадлежит докладная записка в ЦК РКП(б) о 
необходимости физического уничтожения всех 
казаков; член (секретарь) Донского бюро РКП(б) 
Григорий (Гири-Есель-Нахек) Иосифович Сверд-
лин (Пётр Григорьевич Блохин); ближайший со-
трудник Л. Д. Троцкого, заместитель председа-
теля РВС Республики, член ВЦИК и СТО РСФСР  
Э. М. Склянский; ответственный работник ВЧК  
И. И. Скрамэ; член РВС ряда фронтов, начальник 
Политуправления РВС Республики (с 31 мая 1919 г.)  
И. Т. Смилга, участвовавший в подавлении Вё-
шенского восстания, судивший штаб конно-сво-
дного корпуса во главе с Б. М. Думенко; ведущий 
член Донского бюро ЦК РКП(б), начальник от-
дела гражданского управления при Реввоенсо-
вете Южного фронта (в январе–апреле 1919 г.)  
С. И. Сырцов; секретарь Донского бюро ЦК РКП(б) 
в течение сентября 1918 г. – октября 1919 г.  
А. А. Френкель, удивительным образом сумевший 
бежать из известной подтёлковской экспедиции 
в момент её полного окружения белыми казака-
ми; командующий 8-й армией Южного фронта  
(в марте–мае 1919 г.), глава Экспедиционной груп- 
пы (в мае–июне 1919 г.) по подавлению казачье-
го восстания на Верхнем Дону Т. С. Хвесин; на-
чальник политотдела и член РВС Южного фронта  
И. И. Ходоровский; председатель Ревтрибуна-
ла Южного фронта С. В. Чикколини (Шиколини), 
который, как отмечается в материалах ревтри-
бунала против него самого, «довёл идею Крас-
ного террора до абсурда»; комиссар и член 
Реввоенсовета (РВС) 8-й армии Южного фронта  
И. Э. Якир, кому собственно принадлежит автор-
ство приснопамятной директивы о так называе-
мом «процентном уничтожении мужского населе-
ния» на Дону.

И это отнюдь далеко не полный перечень от-
ветственных лиц среди большевистского партий-
ного, государственного и военного руководства, 
которым в вину можно поставить разработку и 
осуществление политики расказачивания в на-
чальный период советской истории. Поэтому 
было бы не верно говорить о ком-то одном, двух 
или трёх деятелях, чьи преступные в отношении 
казачества акции стали источником трагической 
страницы в истории российских казаков.

Итак, расказачивание – это, прежде всего, 
комплекс мероприятий государственной власти, 
направленных на размывание и использование 
социальных качеств казачества в государствен-
ных целях; на искоренение казачьего сословия в 
структуре общества; на физическое устранение 
казаков. Одновременно расказачивание также 
выступает естественноисторическим процессом 

утраты казачеством его изначальных свойств. 
Расказачивание является исторической научной 
категорией, позволяющей характеризовать и опи-
сывать исторический процесс на определённом 
этапе существования казачества в историческом 
пространстве России.

При общей оценке политики расказачивания 
сегодня нередко можно встретить термин «гено-
цид», явно привнесённый в науку и публицистику 
в политически конъюнктурных соображениях, им-
плементированный целевым образом в историю 
казачества уже в наши дни. Это было объясни-
мо в определённом контексте в 1990-е гг., когда 
требовалось привлечь внимание к действительно 
острой и затушированной ранее социально-и-
сторической проблеме. Тогда полемический пу-
блицистический запал имел безусловное оправ-
дание. Сегодня некоторые исследователи это 
делают явно в угоду политической конъюнктуре 
и личному пиару, например, Н. Н. Лысенко в кни-
ге «Геноцид казаков в Советской России и СССР. 
1918–1933 гг. Опыт этнополитического исследо-
вания». Профессиональная оценка этого издания 
дана в развёрнутой научной рецензии профессо-
ра А. В. Венкова [2].

Ведь есть историческое понятие «расказачи-
вание», соответствующее историческому време-
ни и принятое самими казаками. Термин «гено-
цид» только разогревает политические страсти, 
тем более что «концепция геноцида» трещит по 
швам, когда ставятся хронологические рамки 
1918–1933 гг., ибо большую часть 1920-х гг. и к 
расказачиванию отнести нельзя, а проводивша-
яся реальная политика «лицом к казачеству»  
(с 1925 г.) свидетельствует как раз об обратном. 
Отсутствие массовых репрессий на Дону во вто-
рой половине 1920-х гг. нами уже доказывалось 
на поселенческих статистических материалах 
бывшего Черкасского округа [20]. Означает ли это 
полное отсутствие массовых репрессий в началь-
ный период советской истории?! Нет, и ещё раз 
нет! Разберёмся в остром вопросе с холодной го-
ловой и горячим сердцем.

Действительно, расказачивание осуществля-
лось как репрессивная политика одновременно 
в четырёх направлениях. Во-первых, речь шла 
о ликвидации казачьего сословия. Заметим, об 
упразднении казачьего сословия первые заго-
ворили либералы после Февральской револю-
ции 1917 г., предлагавшие аннулировать права 
и отменить обязанности казаков. О ликвидации 
сословных уз говорили тогда же сами казаки, но 
только в плане отказа от тяготивших немалую 
часть казачества обязанностей военной службы 
на фоне затянувшейся Первой мировой войны, 
хотя подобные настроения среди казачества 
фиксировались и в более ранний период (истори-
ческая тенденция саморасказачивания). Во-вто-
рых, это была социально-классовая политика  
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большевиков, направленная на поиск прозелитов 
в казачьей среде, поэтому правящая партия изна-
чально обращала свои взоры на трудовое (бед-
нейшее) казачество, стремясь расколоть казачье 
внутрисословное единство, навязать казачеству 
триаду жёсткой социальной дифференциации на 
бедняков, середняков и кулаков (историческая 
тенденция социальной дискретности). Но сами 
большевики пришли к этому не сразу, а только 
к концу 1920-х гг. Они реально допускали суще-
ствование более реалистичной и вполне офи-
циальной шестислойной, деятельностно-струк-
турной классификации социального расслоения 
крестьянства и казачества в 1920-х гг.: батраки, 
бедняки, маломощные середняки (или сокра-
щённо: м-средняки), середняки, зажиточные (се-
редняки), кулаки. Соответственно, жёсткое ад-
министративно-политическое давление, включая 
собственно репрессии, направлялось, прежде 
всего, против кулаков. В-третьих, расказачива-
ние связано с отказом большевиков признавать 
базисную этническую характеристику казачества 
(историческая тенденция этнотрансформации). 
Не случайно I-й Всероссийский съезд трудовых 
казаков в феврале 1920 г. констатировал, что 
«казачество отнюдь не является особой народ-
ностью или нацией, а составляет неотъемлемую 
часть русского народа, поэтому ни о каком отде-
лении казачьих областей от остальной Советской 
России, к чему стремятся казачьи верхи, тесно 
спаянные с помещиками и буржуазией, не может 
быть и речи» [8, с. 244–245]. Несомненно, соци-
альное расслоение уже достаточно глубоко про-
никло в казачью среду, но всё же идея казачьего 
этнического единства была гораздо сильнее, она 
по-прежнему оставалась цементирующим нача-
лом для казачьей общности. Кроме того, полити-
ка расказачивания после резкого начала в январе 
1919 г. по борьбе со всем казачеством корректи-
руется и направляется против «казачьих верхов». 
В-четвёртых, расказачивание, как мы писали в 
начале данной статьи, имело достаточно выра-
женный атеистический подтекст (историческая 
тенденция принудительного атеизма).

Политика расказачивания в причинно-след-
ственном отношении позволяет говорить о сле- 
дующих социально-политических истоках. Пра-
вящая партия большевиков стремилась к укре-
плению своих позиций путём преодоления в 
России сопротивления прежних господствовав-
ших классов и привилегированных социальных 
групп, к числу которых относилось казачество,  
в представлениях коммунистов изначально отож-
дествлявшееся с имперским политическим ре-
жимом. Иначе говоря, поскольку казаки служи-
ли царю верой и правдой, то они будут мешать 
большевикам при построении социалистическо-
го светлого будущего, ведь казаки – это «опо-
ра трона и реакции». Отсюда делался вывод 

о необходимости уничтожения казачества как 
полуфеодального пережитка бывшей России,  
и более того, ликвидация казачества даже пойдёт 
на пользу всей мировой цивилизации. Лучшие 
воинские черты, верность данной присяге стали 
исходной причиной трагедии казачьего народа. 
Из людей пытались напрочь выбить казачий дух, 
казачье самосознание и казачьи традиции.

В расказачивании проявились накопившиеся 
за многие годы обиды «старых большевиков» 
с большим партийным стажем, пришедших к 
власти в 1917 г., за подавление революцион-
ных волнений 1905–1907 гг. и других восстаний.  
В редакционной статье «Борьба с Доном» в га-
зете «Известия Народного комиссариата по воен-
ным делам» Л. Д. Троцкий огульно заявлял: «Ка-
зачество для России всегда играло роль палача, 
усмирителя и прислужника императорского дома... 
По своей боевой подготовке казачество не отлича-
лось способностью к полевым боевым действиям. 
Казаки по своей природе ленивы и неряшливы, 
предрасположены к разгулу, к лени и ничегонеде-
ланию... Казак как малоинтеллигентный человек, 
лгун, и доверять ему нельзя...» [10, с. 175].

Тем самым, идеологические корни массово-
го террора против российского казачества были 
рождены в ходе всего предшествующего периода 
борьбы революционеров с царским самодержа-
вием. Естественно, в современной российской 
историографии роль казачества в дореволюцион-
ные времена оценивается совершенно иначе, бо-
лее того, акцентируется внимание на военно-па-
триотических традициях казачества [4; 11].

Казачьи регионы, прежде всего Дон, рассма-
тривались руководством большевистской партии 
как базисный источник контрреволюции в России. 
Великая русская поэтесса М. И. Цветаева в диа-
метрально противоположном контексте, образно 
и в стихотворной форме 24 марта 1918 г. пере-
дала этот коммунистический постулат: «Старого 
мира – последний сон: // Молодость – Доблесть –  
Вандея – Дон». Здесь проводится историческая 
параллель между сражением «святой белогвар-
дейской рати» на Дону с красногвардейцами и 
Вандеей – последним оплотом королевской вла-
сти в борьбе против революционных войск в годы 
Великой Французской революции 1789–1794 гг. 
Кстати, эти проникновенные стихи М. И. Цветае-
вой, положенные на характерную маршевую му-
зыку, исполняются хором белогвардейцев (sic!)  
в советском двухсерийном цветном телевизион-
ном художественном фильме «Государственная 
граница. Восточный рубеж», поставленном на ки-
ностудии «Беларусьфильм» в 1982 г. режиссёром 
Борисом Степановым.

Политико-административная автономия ка-
зачьего региона, стремление к самостоятельной 
республике делали казаков неугодными совет-
ской власти, но согласие на казачью автономию 
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являлось достаточно важным и крайне болезнен-
ным вопросом для казачества. Действительно, 
28 февраля 1918 г. в направленной правитель-
ственной телеграмме императивного характера 
главнокомандующему войсками Южного рево-
люционного фронта по борьбе с контрреволюци-
ей В. А. Антонову-Овсеенко председатель СНК  
В. И. Ленин подчёркивал: «Против автономии 
Донской области ничего не имеем; географиче-
ские границы этой автономии должны быть опре-
делены по соглашению с населением смежной 
полосы и с автономной Республикой Донецкого 
бассейна» [12, с. 365–366].

III Всероссийский съезд Советов рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов, проходивший 
10–18 (23–31) января 1918 г. в Таврическом двор-
це Петрограда, провозгласил Россию федератив-
ной республикой с полным названием «Россий-
ская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика» (сокращённо: РСФСР). С IV съезда 
высший орган советской власти назывался съезд 
советов рабочих, солдатских, крестьянских и ка-
зачьих депутатов (выделено нами. – авт.). 31 мая 
1918 г. СНК издал декрет № 503 «Об организации 
управления казачьими областями», где в первом 
пункте, поправленном лично В.И. Лениным, од-
нозначно фиксировалось «Все казачьи области 
и войска рассматриваются, как отдельные адми-
нистративные единицы местных советских объе-
динений (т.е. как губернии)» [6, с. 375]. В период 
с марта по апрель 1918 г. реально существовали 
Донская, Терская, Кубано-Черноморская респу-
блики. 3 мая 1919 г. была образована комиссия 
ВЦИК по отмене декрета «Об управлении каза-
чьих областей». Окончательной точкой в вопро-
се о казачьей автономии можно считать декрет 
СНК № 117 от 25 марта 1920 г. «О строительстве 
Советской власти в казачьих областях», который 
предметно ставил задачу: «Учредить в казачьих 
областях общие органы Советской власти, пред-
усмотренные Конституцией РСФСР и положени-
ем Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета о сельских советах… и волостных 
исполнительных комитетах» [23, с. 175]. Здесь 
же следовало симптоматичное примечание  
№ 1: «Отдельных Советов Казачьих Депутатов 
не должно быть создаваемо». Вскоре на бывшие 
казачьи области специальным постановлением 
ВЦИК распространили все общие советские за-
коноположения о землеустройстве, землеполь-
зовании, лесах. Вот так осуществление политики 
расказачивания привело к полной ликвидации 
политико-административной автономии казачьих 
регионов.

При проведении политики расказачивания вы-
деляют два основных репресссальных цикла (ру-
бежа и начала 1920-х гг.; рубежа и начала 1930-х гг.).  
Первый вал прямых репрессий обрушился на 
донских казаков в годы Гражданской войны 1918–

1920 гг., причём, существовали две социальные 
практики: политика «красного террора» и по-
литика «белого террора». Спорить о том, какая 
именно из сторон нанесла бόльший урон в фи-
зическом уничтожении казаков можно бесконеч-
но, хотя расказачивание в постсоветский период 
априори интерпретировалось как репрессивная 
политика большевиков. Кстати, постановление 
СНК от 5 сентября 1918 г. о красном терроре, ав-
торство которого приписывают опять же лично  
Я. М. Свердлову, реально подписано двумя нарко-
мами: народным комиссаром юстиции Д. И. Кур- 
ским и народным комиссаром внутренних дел 
Г. И. Петровским (он обозначен при публика-
ции, но, согласно подлинному архивному до-
кументу, подписал управляющий делами СНК  
В. Д. Бонч-Бруевич), а также секретарем СНК  
Л. А. Фотиевой [7, с. 292]. Цель этого акта заклю-
чалась в том, чтобы «обеспечить Советскую Ре-
спублику от классовых врагов путём изолирова-
ния их концентрационных лагерях; что подлежат 
расстрелу все лица, прикосновенные к белогвар-
дейским организациям, заговорам и мятежам; что 
необходимо опубликовать имена всех расстре-
лянных, а также основания применения к ним 
этой меры» [7, с. 291–292]. Собственно говоря, 
императивные пункты циркулярного письма ЦК 
РКП(б) от 24 января 1919 г. об отношении к казаче-
ству [25] развивали вышеизложенные положения. 
Однако практическая реализация мероприятий 
репрессивного «расказачивания», осуществляв-
шегося красными на Дону (остальные казачьи 
регионы тогда в основном занимали белые) име-
ла всё же кратковременный характер, и была 
сорвана Вёшенским восстанием. По подсчётам  
А. В. Венкова, «в начале 1919 г. в результате мас-
совых расстрелов в Верхне-Донском округе по-
гибло 600 человек» [2, c. 285]. Да, это жестокая 
практика, но речи не идёт о многосоттысячных, 
миллионных жертвах, как пишут некоторые ав-
торы [18, с. 119]. Основные человеческие потери 
связаны с эпидемиологической обстановкой, пре-
жде всего, с заболеваниями сыпным тифом и ги-
белью людей в ходе боевых действий. К примеру, 
в результате Вёшенского восстания казаки убили 
7 тыс. красноармейцев, и при этом сами потеряли 
6 тыс. человек [2, c. 285].

Надо учитывать и второй вал репрессий, пик 
которого приходится на 1932 г., когда развер-
нулась узаконенная борьба с «кулацким сабо-
тажем», и великой трагедией стала история 15 
«чернодосочных» станиц, о которой написано 
немало, в том числе и нами [19, с. 180–184]. Хотя 
эта история произошла позже, но она также отно-
сится к актам расказачивания.

С другой стороны, нельзя закрывать глаза на 
узаконение практики белого террора. Приказом 
по Всевеликому войску Донскому № 73 от 25 
мая 1918 г. учреждаются военно-полевые суды,  
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назначаемые распоряжением командиров полков 
и окружных атаманов. Процитируем третий пункт 
этого приказа: «Лиц, в отношении которых была 
установлена служба на руководящих и ответ-
ственных должностях в органах советской власти, 
участие в вооружённых организациях, преследу-
ющих задачи подчинения Родины большевикам –  
приговаривать к лишению всех прав состояния 
и смертной казни через расстрел. Приговор об-
ращается к исполнению в течение суток» [22,  
с. 39]. А вот согласно второму пункту приказа  
№ 228 по Всевеликому Войску Донскому от  
28 января 1919 г. разрабатывается чёткая ин-
струкция по рассортировке и препровождению 
военнопленных. Названный документ обнару-
жен в архивных фондах Государственного архи-
ва Российской Федерации (ГАРФ. Ф. 104. Оп. 1.  
Д. 13. Л. 6 об) и фрагментарно опубликован за-
ведующей отделом новейшей истории Азовского 
историко-археологического и палеонтологическо-
го музей-заповедника (г. Азов Ростовской обла-
сти) Г. Н. Борановой.

Согласно вышеназванной инструкции белыми 
казаками выделялись три категории захваченных 
военнопленных. К первой категории относились 
«лица «интеллигентных профессий» и казаки 
(выделено нами. – авт.), добровольно вступив-
шие в ряды красных; комиссары, агитаторы, ма-
тросы, командиры частей; лица, совершившие 
уголовные преступления и иногородцы (евреи, 
латыши и прочие)». Эта группа подлежала во-
енно-полевому суду и расстрелу на месте. Во 
вторую категорию включались «шахтёры, рабо-
чие, бывшие воинские чины, «забывшие прися-
гу» (очевидно, здесь подразумевались и казаки, 
ранее заслужившие разные чины в годы Первой 
мировой войны. – авт.)». Эти лица отправлялись 
для отбывания наказания в концентрационный 
лагерь. Третья категория, обозначенная как «на-
сильственно мобилизованные и не проявившие 
активной деятельности» делилась, в свою оче-
редь, на три группы. Изъявившие желание вести 
энергичную борьбу с большевиками направля-
лись на фронт с оружием в руках воевать в соста-
ве казачьих частей. Другая группа (лица из чис-
ла третьей категории) оставлялась для несения 
тыловой службы в станицах, располагавшихся в 
прифронтовой полосе. И уже третью группу «пас-
сивных военнопленных» задействовали для вы-
полнения различных принудительных работ, но 
исключительно под надёжной охраной [1, с. 84].

Как установила Г. Н. Боранова, в Азовский 
концентрационный лагерь Всевеликого Войска 
Донского, размещённый в деревянных бараках 
бывшего 235-го пехотного запасного полка, от-
правлялись, согласно вышеназванной инструк-
ции, заключённые второй и третьей категории.  
В этом концлагере, окружённом высоким дере-
вянным забором, обнесённом по закону жанра 

двумя рядами колючей проволоки и дополнитель-
но по периметру окопанном широкой канавой, «по-
гибло более двадцати тысяч человек» [1, с. 84].

Следует обратить внимание и на внутрисо-
словное расказачивание времён Гражданской 
войны. По подсчётам профессора П. А. Голуба, 
только во Всевеликом Войске Донском разные ка-
зачьи институции утвердили до 1400 приговоров 
о принудительном исключении казаков из числа 
казачьего сословия за проявление сочувствия 
советской власти. Такие внутрисословные приго-
воры имели для казаков не только морально-пси-
хологическое воздействие, но и сопровождались 
лишением их казачьих привилегий (исключитель-
ных прав и материальных льгот), дополнялись 
конфискацией хозяйственного имущества и при-
надлежащих земельных паевых участков, пред-
полагали административную высылку за терри-
ториальные пределы Донской области или же её 
замену отправкой на принудительные и каторж-
ные работы. В общей сложности рестрикциям 
подверглось 30 тыс. семей красных казаков [3].

Что же происходит после окончания Граждан-
ской войны?! Казачество Дона, в массе своей 
поддержавшее Белое движение (до 85 %), как и 
другие группы казаков России, потерпели воен-
ное поражение, поэтому, естественно, казачество 
испытывало колоссальное морально-психологи-
ческое давление от сложившихся на тот истори-
ческий момент обстоятельств (от победы «чума-
зого иногороднего», как говорили казаки), причём, 
как на самом Дону, так и в эмигрантских общинах 
заграницей. Это выражается, с одной стороны, 
в повстанческом движении, особенно активном 
в период 1921–1922 гг. [5], и затухающем только 
лишь к 1925 г. С другой стороны, разворачивается 
противоречивая реэмиграция, и казаки, прежде 
всего, рядовые участники Белого движения в мас-
совом порядке возвращаются на историческую 
Родину, и этот процесс постепенно угасает к кон-
цу 1920-х гг. В общей сложности в историческую 
Россию до конца 1920-х гг. вернулось из западных 
стран около 30 тыс. из примерно 55 тыс. эмигри-
ровавших казаков, и ещё около 30 тыс. из более 
чем 50 тыс. эмигрировавших казаков, правда, до 
конца 1930-х гг. прибыло из восточных государств 
(преимущественно из Китая) [17, с. 231].

Рассуждения о каком-то латентном, скрытом 
расказачивании с привлечением казаков к со-
циалистическому строительству в 1925–1928 гг. 
давно уже опровергнуты исследованиями пода-
вляющего большинства специалистов, начиная 
с известных работ Я. А. Перехова [16]. Заметим,  
в 1928 г. на территории, которая сегодня отнесена 
к современной Ростовской области, органы ОГПУ 
не расстреляли ни одного человека [14, с. 80].

Реальностью стала политика «лицом к казаче-
ству», сформировавшаяся в конце 1924 г. – на-
чале 1925 г. на социальном фоне недовольства 
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казаков советской властью и не прекращающихся 
точечных и ощутимых актов антибольшевистского 
и антисоветского террора со стороны, хотя и не-
больших партизанских, повстанческих групп дон-
ских казаков. Власти требовалось замирение для 
хозяйственного восстановления и стабилизации 
политической обстановки, в том числе, и для мас-
сового возвращения репатриантов. И здесь нельзя 
не учитывать внешнее давление на страну, вспом-
ним, хотя бы опасную «военную тревогу 1927 г.», 
когда едва не разразилась война с Англией.

К концу 1920-х гг. после достижения в Совет-
ской России относительной политической и эко-
номической стабилизации И. В. Сталин форму-
лирует леворадикальную концепцию «великого 
перелома», изложенную в практически однои-
мённой статье «Год великого перелома. К XII го- 
довщине Октября», опубликованной в газете 
«Правда» (№  259 от 7 ноября 1929 г.). В ней нет ни 
одного упоминания о казачестве, если не считать 
общей фразы «все силы старого мира», но для 
казачества это означало развёртывание нового 
вала массовых репрессий, хотя, подчеркнём, они 
осуществлялись в рамках общего администра-
тивно-политического наступления партии боль-
шевиков на доколхозную деревню. Начинается 
«подавление оппозиции среди казачества путём 
раскулачивания и борьбы с «вредителями», са-
ботажниками хлебозаготовок в 1929–1936 гг.» [13, 
с. 283]. Хотя, если быть объективным исследова-
телем, то до 1931 г. советская власть не прекра-
щала попыток вовлечь казаков в органы местного 
управления, но это не мешало ей осуществлять 
репрессивные акты [19, с. 267–269].

Итак, расказачивание в историческом отно-
шении представляет собой длительный процесс, 
истоки которого можно искать в переселенческой 

политике Российского государства, в его борьбе 
с казачьей самостийностью (например, при по-
давлении восстания К. А. Булавина) и во многих 
других исторических сюжетах. Причём, основной 
формой расказачивания выступает ликвидация 
сословных черт, прав и привилегий, ибо в России 
казачество сложилось в качестве одного из ключе-
вых неподатных сословий. Наименее мягкой и не 
особо отторгаемой формой расказачивания в Рос-
сии являлось показачивание части других групп 
населения в разные периоды истории. Не следует 
забывать о постоянном процессе внутрисословно-
го расказачивания, обострявшегося в кризисных 
ситуациях. Не избежала казачья общность и са-
морасказачивания, когда добровольно часть ка-
заков разрывала свои сословные узы и вливались 
в иные социальные группы. Наиболее сложной, 
дискуссионной формой сегодня остаётся репрес-
сивное расказачивание, но оно не сводится исклю-
чительно к советским репрессальным практикам, 
и это не умаляет трагизма даты 24 января 1919 
г. Поэтому мы стремились привести максималь-
но возможный перечень конкретных имён, лично 
причастных к проведению репрессий. С другой 
стороны, подсчёт количества жертв репрессий не 
имеет однозначных итогов и подвержен значитель-
ному влиянию политической конъюнктуры. Однако 
наиболее болезненно самими казаками воспри-
нимается этническое расказачивание, когда от-
рицаются их этнические корни, что подстёгивает 
эмоциональный публичный акционизм. Призывая 
к архивзвешенным подходам в категориально-по-
нятийном осмыслении расказачивания, отстаивая 
концепт казачества как субэтнической группы рус-
ского народа, мы рассчитываем на продолжение 
открытой научной дискуссии по одной из наиболее 
коллизионных исторических проблем.
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С. В. Телепень

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НАМЕСТНИКИ  
В СИСТЕМЕ ВОЕННОГО КОМАНДОВАНИЯ РАННЕЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

В статье анализируется положение провинциальных 
наместников сенатских и императорских провинций 
в период принципата, выступающих здесь в качестве 
военачальников высшего ранга. На основании анали-
за главным образом нарративных и эпиграфических 
источников делается вывод об определяющем значе-
нии аристократических традиций военного лидерства в 
осуществлении полководческих функций наместниками 
обеих категорий. Указанные традиции сложились еще в 
ту эпоху, когда понятие provincia имело всеобъемлющий 
смысл в качестве определения и юридической сферы, 
и географической зоны, в пределах которых наместник 
пользовался своим imperium’ом. Однако, как показыва-
ют источники, полномочия наместников поэтапно огра-
ничивались, а возможности реализации полководческих 
амбиций попадали под всё больший контроль импера-
тора. В этой ситуации только стереотипы коллектив-
ного сознания римского нобилитета могли обеспечить 
сохранение наместниками обоих разрядов полковод-
ческой активности, продолжавшей и в период принци-
пата характеризовать цивилизационное своеобразие 
римского общества и государства. Неотъемлемой ча-
стью данного своеобразия была очевидная децентра-
лизация военного командования. Положение военного 
вождя во все периоды было чрезвычайно значимым в 
системе римских ценностей. В сочетании с корпоратив-
ным духом римской аристократии, сформировавшимся 
в период Республики, полномочия провинциального 
наместника не могли быть в одночасье низведены до 

уровня исполнителя приказов вышестоящего команди-
ра. Источники показывают, что значительную автоно-
мию в принятии решений в период принципата сохраня-
ли даже императорские легаты. Их стремление к такой 
самостоятельности обнаруживается на протяжении 
всего периода ранней Империи. Объяснять это лишь 
фактом удаленности провинций и своеобразия мест-
ных условий не представляется возможным. Явочным 
порядком под властью императоров в период ранней 
Империи продолжали жить республиканские практи-
ки, предполагавшие такую систему командования, при 
которой империй был реальным источником высшей 
власти, распределявшейся относительно равномерно 
среди всех обладателей империя. Вывод, к которому 
мы приходим, заключается в том, что провинциальные 
наместники в системе военного командования ранней 
Римской империи выступают как фактически автоном-
ные военачальники, иногда реализовывавшие свои ли-
дерские амбиции вопреки официальному статусу импе-
раторских порученцев.

Ключевые слова: принципат, императорская 
власть, провинции, военное командование, аристокра-
тия, прокураторы, легаты.
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Sergey V. Telepen

PROVINCIAL GOVERNORS  
IN THE MILITARY COMMAND SYSTEM OF THE EARLY ROMAN EMPIRE 

The article analyzes the position of the provincial 
governors of the senatorial and imperial provinces during 
the period of the Principate, acting here as military leaders 
of the highest rank. Based on the analysis of mainly 
narrative and epigraphic sources, a conclusion is made 
about the decisive importance of the aristocratic traditions 
of military leadership in the performance of military 
functions by governors of both categories. These traditions 
developed back in the era when the concept of provincia 
had a comprehensive meaning as a definition of both the 
legal sphere and the geographical area within which the 
governor used his imperium. However, as sources show, 
the powers of the governors were gradually limited, and 
the possibility of realizing military ambitions fell under the 
increasing control of the emperor. In this situation, only the 
stereotypes of the collective consciousness of the Roman 
nobility could ensure the preservation by the governors 
of both categories of military activity, which continued to 

characterize the civilizational originality of Roman society 
and the state even during the Principate. An integral part of 
this originality was the obvious decentralization of military 
command. The position of the military leader in all periods 
was extremely significant in the system of Roman values. 
In combination with the corporative spirit of the Roman 
aristocracy, which was formed during the period of the 
Republic, the powers of the provincial governor could not 
be reduced overnight to the level of an executor of orders of 
a higher commander. Sources show that even the imperial 
legates retained considerable autonomy in decision-making 
during the period of the Principate. Their desire for such 
independence is found throughout the entire period of the 
early Empire. It is not possible to explain this only by the 
fact of the remoteness of the provinces and the peculiarity 
of local conditions. In the period of the early Empire, 
republican practices continued to live under the authority 
of the emperors, assuming such a system of command, 
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in which the empire was a real source of supreme power, 
distributed relatively evenly among all the owners of the 
empire. The conclusion we come to is that the provincial 
governors in the military command system of the early 
Roman Empire act as virtually autonomous military leaders, 
sometimes realizing their leadership ambitions in spite of 
the official status of imperial commissioners.

Key words: Principate, imperial power, provinces, 
military command, aristocracy, procurators, legates. 
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Полномочия военачальника высшего ранга 
были важнейшей характеристикой провинциаль-
ного наместника на протяжении всей истории 
римской средиземноморской державы вплоть 
до начала эпохи домината. Тем не менее в 27 г.  
до н.э. император Цезарь Август, приступив к 
построению военно-монархической системы, из-
вестной как принципат, разделил провинций на 
сенаторские и императорские. В результате было 
введено положение, когда большинство провин-
ций оказалось лишено сколько-нибудь значитель-
ных воинских контингентов, перейдя в разряд 
«мирных». Из десяти сенаторских провинций, 
оставленных Августом под сенатским управлени-
ем и управлявшихся проконсулами (Strabo XVII. 
3. 25; Dio LIII. 12. 2–9), только в Африке, Иллири-
ке и Македонии вначале имелись военные силы, 
позволявшие наместникам вести здесь относи-
тельно масштабные кампании. Иначе говоря, воз-
можность осуществления проконсулом функций 
военачальника до поры обеспечивалась намест-
ничеством в одной из трех названных провинций. 
Большинство же наместников сенаторских про-
винций отныне были лишены такой возможности, 
а значит перспектив получить триумф. Говоря о 
мотивах, которыми руководствовался Август, ког-
да вводил данное положение, М.И. Ростовцев пи-
шет: «О том, чтобы снова отдать войско сенату, 
не могло быть и речи. Такая попытка привела бы 
только новой гражданской войне… У Августа не 
было иного выхода, как только оставить коман-
дование за собой, не допуская никого другого к 
разделению этого права» [3, с. 54].

Для себя император оставил наиболее значи-
мые в военном отношени приграничные провин-
ции, в которых сосредотачивались абсолютное 
большинство легионов. Страбон и Дион Кассий в 
вышеуказанных местах своих сочинений отмеча-
ют, что Август взял под свое управление именно те 
части римской державы, которые являлись регио-
нами наибольшей военной активности и служили 
щитом по отношению ко всей империи. Однако, не 
имея возможности присутствовать одновременно 
всюду, император должен был назначать своего 
рода заместителей – legati Augusti propraetores, 
которые управляли императорскими провинция-
ми и командовали стоявшими здесь войсками от 
имени самого Августа. Эти легаты могут рассма-
триваться в качестве настоящих военачальников, 
командовавших легионами и вспомогательными 
войсками в масштабных наступательных и обо-
ронительных кампаниях. Многие из наместников, 

являвшихся императорскими легатами, особенно 
в стратегически наиболее значимых рейнских и 
дунайских провинциях, как и в весьма удален-
ных, но опять-таки важных в военном отношении 
Британии или Сирии, мог ожидать, что ему будет 
предоставлена возможность проявить себя пол-
ководцем, пусть и действующим от имени импе-
ратора. Данные эпиграфики, т.е. посвятительные 
надписи, оставленные многими из представите-
лей римской знати, дают нам основания пред-
полагать, что наместничество в таких провинци-
ях имело большое значение в качестве сферы 
приложения полководческих устремлений импе-
раторских назначенцев. В надписях такого рода 
отражено стремление императорских легатов 
определить себя в качестве успешных военных 
вождей. Например, Попилий Кар в официальной 
надписи (около 150 г.) сообщает о себе: «Легат в 
ранге пропретора Верхней Германии и команду-
ющий находящимися там войсками» (ILS 1071), 
а императорский легат Нумидии в 123 г. просто 
называет себя командиром III-го Августова легио-
на (ILS 1053). Тацит, в свою очередь, использует 
иносказание – он сообщает о командовании Па-
улином Помпеем и Луцием Ветером стоявшими 
на Рейне легионами, тем самым указывая на то, 
что они были здесь наместниками императорских 
провинций (Tac. Ann. XIII. 53). Разумеется, в слу-
чае необходимости проведения крупной военной 
кампании, главным образом наступательного ха-
рактера, Август обычно направлял кого-либо из 
членов своей фамилии, тем не менее последую-
щие императоры посылали в таких случаях уже 
не только кого-либо их императорской семьи, но 
и своих legati propraetores (Dio LXII. 7. 1, 20. 2–4; 
SHA Ant. Pius V. 4–5, Marc. VIII. 6–10; Joseph. AJ 
XVIII. 8. 2). Впрочем, для наместников данного 
ранга существенно более обычными были оборо-
нительные ампании, которые велись по преиму-
ществу по периметру наиболее опасных границ, 
т.е. на Рейне и Дунае (Tac. Ann. XI. 18, XII. 27, Hist. 
I. 79, IV. 54; Dio LIV. 20. 3–5; SHA Hadr. III. 9–10, 
Marc. XII. 13–14, XVII. 1–3, XX. 6, XXI. 7 – XXII. 2). 
О дунайских провинциях Б. Кэмпбелл пишет, как 
о наиболее значимых в военном отношении [6,  
р. 26]. Это, конечно, создавало угрозу узурпа-
ции со стороны наместников, командовавших 
расквартированными на Дунае весьма крупными 
военными силами. Так, например, в 193 г. Септи-
мий Север, являвшийся здесь наместником и, 
соответственно, командиром легионов, смог под-
нять военный мятеж и в итоге стать императором 
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[8, s. 33–39]. С другой стороны, и в придунайских 
провинциях императорская власть по крайней мере 
до конца II в. была достаточно прочной [1, с. 36]. 

Южные и восточные рубежи империи также 
предоставляли императорским легатам значи-
тельный простор для проявления своих полко-
водческих полномочий и качеств. Находившиеся 
под верховным командованием императора Ну-
мидия, Египет, Испанияи Сирия регулярно под-
вергались вторжениям и набегам (ILS 1194; Strabo 
XVII; Dio LIX. 27. 2–3, LX. 9. 1; SHA Marc. VIII. 6, IX. 
1, XII. 13). Честолюбивые легаты могли использо-
вать эти вторжения в качестве повода для своих 
ответных экспедиций. Так, префект Египта, фор-
мально являвшийся не более чем императорским 
порученцем всаднического достоинства, контра-
таковал эфиопов, совершивших набег на эту 
провинцию (Dio LIV. 5. 4). Также и легат Испании 
преследовал вторгшихся было на Пиренейский 
полуостров мавров (Dio LХ. 9. 1).

Разумеется, обязанности военачальников, 
осуществлявшееся наместниками провинций, 
не сводились к проведению одних лишь военных 
кампаний. Помимо командования легионами в 
наступательных и оборонительных действиях 
наместники, особенно императорские легаты, 
которые отвечали за ситуацию в приграничных 
провинциях, посвящали значительную часть вре-
мени наблюдению за строительством военных 
объектов. Об императорских легатах известно, 
что те строили или восстанавливали военные 
лагеря (АЕ 1905. 212, 1909. 73, 1954. 137, 1999. 
1266, 2001. 1689; CIL III. 5727, XIII 8260; ILS 2298, 
9179), оборонительные стены и валы (AE 1954. 
137, 1937. 152, 246; CIL X. 419; ILS 5337; RIB 1051) 
[см. также 10], форты (AE 1905. 114, 1906. 106, 
1910. 145, 1952. 15, 1957. 279; CIL III. 3385; ILS 
395, 5338), предмостные (на реках) укрепления 
(АЕ 1940. 170, 1941. 54), сторожевые башни (CIL 
VIII. 2495, 2495; ILS 2636, 5336), армаментарии 
(склады оружия) (AE 1901. 46; CIL XIII. 8824; ILS 
9178) и тысячи километров дорог, имевших пре-
жде всего военное значение (Tac. Ann. XI. 20; AE 
1973. 543, 1997.1495, 1496; CIL X. 8024; ILS 5828, 
5829). Хотя многие из этих сооружений были по-
строены либо отремонтированы формально от 
имени императора, легаты в своих официальных 
надписях указывали и свои имена, стремясь та-
ким образом запечатлеть результаты своего пре-
бывания в провинции и свой статус защитника 
римских границ.

С другой стороны, на наместниках, в частности 
императорских легатах, лежала обязанность не-
прерывно тренировать солдат, готовя их таким об-
разом к будущим сражениям. Об этом достаточно 
красноречиво говорят папирусы, представляющие 
собой дошедшие до наших дней служебные доку-
менты (RMR 29, 98, 99). Более того, примерно с 
середины II в. наместники все чаще стали коман-

дировать отряды в рейды и дозоры, чтобы те в 
ходе своего патрулирования наблюдали ситуацию 
в наиболее значимых областях [5, р.282].

Разумеется, не все императорские легаты 
вели масштабные военный кампании. Некоторые 
добивались успеха, сочетая военные и условно 
дипломатические средства. Так, Тацит сообщает 
о ситуации на рейнской границе в 58 г.: «До это-
го времени на германской границе царило ничем 
не нарушаемое спокойствие, ибо оба полководца 
(т. е. наместники Верхней и Нижней Германии – 
С.Т.) надеялись поддержанием мира приобрести 
бóльшую славу, нежели та, которую им могли бы 
доставить ставшие столь обыденною наградой 
триумфальные отличия» (Tac. Ann. XIII. 53 – пер. 
А. С. Бобовича). Тем не менее у таких, «миролю-
бивых», наместников были основания ожидать со 
стороны своих солдат определенного недоволь-
ства, так как воины стремились если не к славе и 
карьерным перспективам, то к добыче (Tac. Hist. 
I. 56, II. 36, III. 50, IV. 24). Впрочем, следует от-
метить, что в рассказе Тацита воинственные на-
местники, активно применявшие военную силу, 
присутствуют гораздо чаще. Императорские лега-
ты зачастую буквально рвутся к тому, чтобы ко-
мандовать войском и, соответственно, получать 
отличия за полководческие успехи (Tac. Agr. XIV, 
XVI–XVIII; Ann. III. 39, IV. 46, XI. 18, XII. 27–28; Hist. 
I. 79, IV. 54.), они собирают войска при необхо-
димости подавить восстание в провинции (Tac. 
Ann. III. 41, 73) и спорят между собой о верхов-
ном командовании при проведении совместных 
кампаний (Tac. Ann. III. 42, 46). Тот факт, что та-
кие полководцы из числа легатов имели только 
делегированный imperium (по этой причине фор-
мально они не могли претендовать на триумф и 
другие традиционные для полководцев республи-
канского времени отличия), кажется, сдерживал 
их стремление к командованию войсками лишь в 
самой малой степени. Все это вполне согласует-
ся с высказываемой А.Л. Смышляевым мыслью о 
сохранении наместниками периода ранней Рим-
ской империи самосознания и традиций аристо-
кратии времен Республики [4, с. 68, 71].

В ином положении находились наместники, 
назначавшиеся сенатом. Если императорские 
провинции являлись наиболее важными в во-
енном отношении, то большинство сенаторских 
провинций были «мирными» и, соответственно, 
в большинстве случаев имели мало военных ре-
сурсов и вообще возможностей для обеспечения 
их главам триумфальных украшений. К. Крист 
полагает, что общее количество находившихся в 
сенаторских провинциях легионов не превышало 
четырех [2, с. 534]. То есть проконсулы в период 
принципата, хотя и были наделены тем же самым 
империем, что и республиканские проконсулы, 
довольно редко имели возможность реализовать-
ся в качестве полководца. Но именно потому про-



Humanities and law research. 2022. V. 9 (3)

451

консулы, в распоряжении которых войско все-та-
ки имелось, стремились к использованию любой 
возможности для самостоятельного ведения соб-
ственной кампании. В своей надписи 19 г. н.э. на-
местник Иллирии с сообщает, что он был первым, 
кто переправился через Дунай (ILS 8965), а два 
проконсула Македонии (Лициний Красс и Прим) 
были столь инициативны в военном отношении, 
что их действия, как сообщает Дион Кассий, ста-
ла основанием для беспокойства самого Августа 
(Dio LI. 23–25, LIV. 3. 2). 

Провинция Африка, находившая в ведении се-
ната, была значима не только в качестве региона, 
где находились относительно крупные военные 
силы, но также являлась последним ресурсом на-
значения триумфа и провозглашения imperator’ом 
тех военачальников, которые не принадлежали к 
императорской фамилии. Согласно триумфаль-
ным фастам, можно заключить, что Корнелий 
Бальб, добившийся в качестве проконсула Афри-
ки военной победы, стал последним из тех, кто не 
будучи членом императорской семьи, удостоился 
в 19 г. до н.э. триумфа [7, р.36]. В свою очередь 
Юний Блез, последний из сенаторов, кто был 
провозглашен своими солдатами как imperator, 
добился этого почетного республиканского зва-
ния в качестве наместника Африки (Tac. Ann. 
III. 74). Иначе говоря, те проконсулы, которые в 
источниках фиксируются в качестве активных во-
енных предводителей, продолжали искать тради-
ционных почестей и отличий, хотя бы таковые в 
императорское время и стали для большинства 
аристократов существенно менее достижимы-
ми. И это при том, что подобная полководческая 
амбициозность перманентным образом проявля-
лась в условиях, когда претензии такого рода гро-
зили немилостью со стороны императора. Сила 
аристократических традиций была такова, что ис-
кание триумфов, прозвищ и отличий оставались, 
вероятно, таким же мощным стимулом для любо-
го представителя римской знати, как и во времена 
Республики.

Вместе с тем, некоторые наместники из числа 
проконсулов как бы переносили свой полковод-
ческий авторитет на императора. Например, со-
гласно Тациту, проконсул Африки Луций Апроний 
наградил некоего воина «ожерельем и почетным 
копьем. Цезарь (т.е. император Тиберий – С. Т.) 
пожаловал ему (этому воину – С.Т.), сверх того, 
гражданский венец, скорее сетуя на словах, чем 
на самом деле досадуя, что Апроний не сделал 
этого своей проконсульской властью» (Tac. Ann. 
III. 21 – пер. А.С. Бобовича). О подобной практике 
сообщает и Светоний. Он пишет о Тиберии, что 
«консулярам-военачальникам он сделал выговор 
за то, что они не отчитались в своих делах пред 
сенатом, и за то, что они попросили его распреде-
лить награды их воинам, словно сами не имели 
на это права» (Suet. Tib. XXXII). 

Возможности наместников проконсульского 
ранга к самореализации в качестве военачальни-
ков поэтапно уменьшались. К 11 г. до н.э. Иллирик 
был передан под императорский контроль (Dio 
LIV. 34. 5), к 6 г. н.э. Македония в качестве погра-
ничной провинции была заменена императорски-
ми Мезией и Фракией (Dio LV. 29. 3; Tac. Ann. IV. 5; 
Hist. I. 11), а в 39 г. н.э. III-й Августов легион был 
выведен из Африки, так как Калигула не доверял 
вновь назначенному наместнику, представителю 
знаменитого республиканского рода Кальпурнию 
Пизону (Dio LIX.20. 7).

В свое время Р. Шерк доказал, что большин-
ство наместников сенаторских провинций обычно 
сохраняли при себе несколько когорт солдат [12,  
р. 52–62; 13, р. 400–413]. Эти силы были совер-
шенно недостаточны для ведения масштабных во-
енных действий, так что любая серьезная внешняя 
угроза требовала вмешательства императора или 
его легатов. Так, когда в 10 г. до н.э. со стороны 
фракийцев возникла угроза для сенаторский про-
винции Азия, то против этих варваров был направ-
лен Луций Пизон Понтифекс, легат императорской 
провинции Галатия (Vell. II. 98. 1–3). 

Хотя проконсулы потеряли возможность ко-
мандовать в крупных кампаниях, они тем не 
менее должны были поддерживать в своих про-
винциях мир и порядок. Вероятно, угроза таких 
выступлений в сенаторских провинциях была 
относительно небольшой, так как эти регионы 
были в основном замирены. Подавление волне-
ний лежало в большей мере на императорских 
легатах, которые часто должны были выполнять 
трудную задачу управления провинциями, в ко-
торых сохранялось недовольство римскими по-
рядками. Восстания и мятежи были здесь чаще 
и наместники должны были быть готовы высту-
пить против восставших с такой же решимостью, 
как они это делали против вторжений извне (Tac. 
Agr. XVI–XVIII; Ann. III.38, 40, VI.41, XIV.34, 39; 
Hist. V. 9; Dio LVI. 18. 1, LXVII. 4. 6, LXIX. 13. 1, 
LXXII. 4. 2; SHA Marc. VIII. 8, Comm. XIII. 5). В ходе 
управления своими провинциями, императорские 
легаты должны были следить за размещением и 
перемещением своих солдат и назначать им раз-
личные виды военной деятельности, сообразные 
с близостью их провинций к враждебным внеш-
ним силам. Квинтилий Вар, например, до своего 
трагического похода в Тевтобургский лес (9 г. н.э.) 
практиковал командирование отрядов своего 
войска на подавление разбойников, конвоиро-
вание обозов, охрану важных объектов (Dio LVI. 
19. 1–2). Если же восстание происходило в про-
винции, в которой не было войск, наместник был 
обязан произвести набор рекрутов из местных 
жителей или обратиться за помощью к другому 
наместнику, располагавшему войсками. В 21 г. н.э.  
наместник Лугдунской Галлии, императорский 
легат, воспользовался солдатами своего коллеги 
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из Нижней Германии (Tac. Ann. III. 41), между тем 
прокуратор Иудеи часто вынужден был просить 
военной помощи у наместника Сирии (Joseph. BJ 
II. 3. 1, 5. 1, 10. 1–9, 18. 9). 

Однако проконсулы, даже если исходить из 
того, что в сенаторских провинциях восстания 
были менее частыми, судя по всему, предпочи-
тали использовать свои собственные небольшие 
военные ресурсы и подавлять восстания само-
стоятельно, но не обращаться за помощью других 
наместников. Практика императорских поручен-
цев, т.е. легатов, похоже, им претила. Мы можем 
назвать, пожалуй, лишь одно такое обращение – 
наместника Британии, столкнувшегося с крупным 
восстанием в его провинции. Но и в этом случае 
наместник обратился непосредственно к самому 
императору, т.е. Септимию Северу (Herod. III. 14. 1).  
И другой пример – проконсул Ахайи и Македонии 
Поппей Сабин в 31–32 гг. н.э. без чьей-либо помо-
щи справился с выступлением самозванца, выда-
вавшего себя за Агиппу Постума (Tac. Ann. VI. 10). 
Таким же образом поступил и проконсул Африки 
в 44–45 гг., будущий император Гальба, которому 
пришлось «наводить порядок» в своей провин-
ции, «неспокойной из-за внутренних раздоров и 
из-за восстания варваров» (Suet. Galb. VII – пер. 
М. Л. Гаспарова).

Если исходить из того, что и императорские лега-
ты назначались из представителей высшей знати, 
то вполне объяснимо, что даже они предпочитали 
использовать местную милицию или заимствовать 
солдат у наместника соседней провинции, но не 
делиться полководческим авторитетом. Напри-
мер, когда в 28 г. крупное восстание в Нижней Гер-
мании создало слишком большую опасность для 
находящегося здесь войска, то местный наместник 
в ранге императорского легата просто обратился к 
легату Верхней Германии с просьбой прислать не-
которое количество легионеров и ауксиляриев, но 
даже не подумал просить присутствия последнего 
(Tac. Ann. IV. 73). Такое упрямство в проявлении 
наместнической самостоятельности выглядит про-
тиворечащим задачам военной кооперации, но это 
демонстрирует то, что даже в критической ситуа-
ции наместники продолжали стремиться к само-
стоятельности в делах командования и нежелание 
делить свои полководческие полномочия с кем бы 
то ни было.

Обязанности по поддержанию порядка воору-
женной рукой не сводились к борьбе с внешним 
врагом. Полицейский контроль здесь был частью 
той работы, которую наместник выполнял в ка-
честве военного лидера провинции. Как прокон-
сулы, так и императорские легаты, должны были 
контролировать криминогенную обстановку. Эта 
сфера ответственности наместников восходит ко 
временам Республики (Cic. Ер. ad. Qui. fr, I. 1. 25), 
но и позже это положение оставалось актуальным.  
В III в. н.э. Ульпиан по этому поводу написал сле-

дующее: «Хорошему и достойному президу (т. е. 
наместнику – С. Т.) надлежит заботиться о том, 
чтобы провинция, которой он управляет, была 
мирной и спокойной. Этого нетрудно будет до-
биться, если он постарается очистить провинцию 
от злонамеренных лиц и примет меры к их розы-
ску. Ведь он должен отыскивать святотатцев, раз-
бойников, похитителей людей, воров и карать их 
сообразно с виной каждого» (Dig. I. 18. 13 – пер.  
А. А. Смышляева и И. С. Перетерского). Вероят-
но, внимание наместника сосредотачивалось на 
подобных вопросах, когда речь шла по преимуще-
ству об опасности, исходившей от больших групп 
latrones. Такие масштабные вспышки криминаль-
ных угроз, возможно, не были частыми, но регу-
лярное появление указаний на них в источниках, 
доказывает, что полностью устранить организо-
ванный разбой было невозможно. Согласно Пли-
нию Младшему, даже в самой Италии путешествие 
по удаленным районам было чревато встречей с 
грабителями и убийцами (Plin. Ep. VI. 25). Ответ 
наместника на угрозы такого рода зависел от на-
личия у него соответствующих ресурсов. Все на-
местники заботились о том, чтобы солдатские по-
сты имелись во всех стратегически важных местах 
(особенно на перекрестках важнейших путей), где 
те могли выполнять полицейские функции (CIL VIII. 
2494–2495; ILS 509, 2052). Тем не менее лишь те 
наместники, которые имели в своем подчинении 
легионы, могли предпринимать крупномасштаб-
ные действия против разбойников, контролиро-
вавших иногда целые области (Herod. I. 10. 2–3; 
Dio LVI. 19. 1-2; Strabo XVI. 2, 20). Б. Шоу обраща-
ет внимание на то, что победы над latrones даже 
легаты приграничных провинций не стеснялись 
указывать в своих официальных надписях [11, 
р.12]. Наместники не имевших крупных воинских 
сил провинций могли набирать воинов и вообще 
специалистов, особо искусных в действиях против 
разбойников. Так, Фронтон, собираясь в провин-
цию Азия, чтобы управлять ею от имени импера-
тора, обратился за помощью к своему другу Юлию 
Сенексу, человеку, который имел репутацию того, 
кто умеет выслеживать разбойников (Fronto Ep. ad 
Ant. Pium VIII. 1). 

Проконсулы, а также наместники тех импера-
торских провинций, в которых не имелось войск, 
требовали от местных властей брать на себя обя-
занности по поддержанию порядка на местах,  
с чем, по мнению Ф. Миллара, те в целом справля-
лись [9, р. 320–321]. Несмотря на делегирование 
этих обязанностей местным властям, наместни-
ки относились к борьбе с разбоем серьезно –  
они персонально контролировали назначение 
иренархов, выполнявших функции местных поли-
цмейстеров [13, р. 410]..Помимо того, поскольку 
наместник располагал довольно большой личной 
охраной, состоявшей из нескольких когорт, он мог 
использовать эти силы, чтобы проводить прямые 
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действия против latrones, где это было необхо-
димо, привлекая также местное ополчение. Так, 
Дидий Юлиан в качестве легата Бельгики навел 
порядок в своей провинции силами не только 
своей охраны, но и набранной здесь же милиции 
(SHA Did. Jul. I. 7). Фад, прокуратор Иудеи между в 
44–45 гг. н.э., не только предпринял прямые воору-
женные действия, чтобы прекратить бурную ссору 
между двумя деревнями, но также взял на себя 
очищение всей провинции от банд грабителей и 
убийц (Joseph. AJ XX. 1. 1). Таким образом, уро-
вень полицейской активности, проявлявшийся на-
местником, зависел от персональных склонностей 
наместника, возникавшей необходимости, а также 
от факта наличия ресурсов в его распоряжении. 

Таким образом, в полководческой деятельно-
сти наместников, как проконсулов, так и импера-
торских легатов, прослеживаются признаки ре-
спубликанских аристократических традиций. Эти 
традиции, очевидно, сложились еще в ту эпоху, 
когда понятие provincia имело всеобъемлющий 
смысл в качестве определения и юридической 
сферы, и географической зоны, в пределах кото-
рых наместник пользовался своим imperium’ом. 
Однако очевидно, что условия в период принци-
пата принципиально изменились. Прежние пол-
номочия наместников поэтапно ограничиваются, 
а возможности реализации полководческих ам-
биций попадают под все больший контроль импе-
ратора. В этой ситуации только стереотипы кол-
лективного сознания римского нобилитета могли 
обеспечить сохранение наместниками обоих раз-
рядов полководческой активности, продолжав-
шей и в период принципата характеризовать ци-

вилизационное своеобразие римского общества 
и государства. Неотъемлемой частью данного 
своеобразия была очевидная децентрализация 
военного командования. Положение военно-
го вождя было вообще чрезвычайно значимым 
в системе римских традиционных ценностей.  
В сочетании с корпоративным духом римской ари-
стократии, сформировавшимся в период Респу-
блики, полномочия провинциального наместника 
не могли быть в одночасье низведены до уровня 
исполнителя приказов вышестоящего командира. 
Значительную автономию в принятии решений в 
период принципата сохраняли даже император-
ские легаты. Во всяком случае, их стремление 
к такой самостоятельности обнаруживается на 
протяжении всего периода ранней Империи. Объ-
яснять это лишь фактом удаленности провинций 
и своеобразия местных условий, вероятно, было 
бы опрометчиво. Достаточно сравнить это с той 
системой, которая установилась в период доми-
ната и характеризовалась тенденцией к центра-
лизации. Очевидно, что явочным порядком под 
властью императоров в период ранней Империи 
продолжали жить республиканские практики, 
предполагавшие такую систему командования, 
при которой империй был реальным источником 
высшей власти, распределявшейся относительно 
равномерно среди всех обладателей, империя. 
В этой связи провинциальные наместники в си-
стеме военного командования ранней Римской 
империи выступают как фактически автономные 
военачальники, иногда реализовывавшие свои 
полководческие амбиции даже вопреки офици-
альному статусу императорских порученцев.
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К ПРОБЛЕМЕ КОРЕНИЗАЦИИ И УКРАИНИЗАЦИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ В 1920–1930-Е ГГ. (НА МАТЕРИАЛАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА)

В данной статье на основе обширного архивного ма-
териала анализируется процесс коренизации и украи-
низации органов системы управления в 1920–1930-е гг.  
на материалах Северного Кавказа. В данной работе 
на основе решений партийных съездов проводится 
анализ формирования законодательной базы для ре-
ализации одной из граней советской национальной 
политики – политики коренизации и украинизации как 
составной части данного направления деятельности. 
На основе архивных документов представлены меха-
низмы и инструменты реализации партийно-государ-
ственной номенклатурой кадровой политики в Севе-
рокавказском крае. Регион Северного Кавказа являлся 
составной частью большого Советского государства 
и все процессы, которые проходили в стране нашли 
отражение и на Юге страны. Их использование позво-
лило детально изучить основное содержание политики 
коренизации, осознать алгоритм ее реализации, выя-
вить причины отказа от политики коренизации и оце-
нить ее роль в становлении Советской политической 
системы на территории Северного Кавказа. Выявлена 
специфика функционирования местного партийно-го-

сударственного аппарата управления. Исследована 
система подготовки управленческого аппарата в рам-
ках Советской политической системы, так как именно 
представители партийно-государственного аппарата 
будут претворять решения центральной власти на ме-
стах, поэтому кадровый вопрос имел одно из самых 
приоритетных значений. Именно кадровая политика 
ВКП (б) по формированию нового партийно-государ-
ственного актива и деятельность партийно-государ-
ственной номенклатуры стала залогом успешного раз-
вития Северо-Кавказского края.

Ключевые слова: Коренизация, украинизация, на-
циональная политика, партийно-государственная но-
менклатура, Северный Кавказ, Советская политическая 
система, партийный съезд, выдвиженчество, назначен-
ство, кадровая политика.
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Evgenii V. Tufanov 

ON THE PROBLEM OF THE KORENIZATION AND UKRAINIZATION  
OF STATE AUTHORITIES IN THE 1920S–1930S  

(BASED ON THE MATERIALS OF THE NORTH CAUCASUS)

Based on extensive archival material the article studies the 
process of Korenization and Ukrainization of the management 
system in the 1920s-1930s on the materials of the North 
Caucasus. In this paper, based on the decisions of party 
congresses, the analysis of the formation of the legislative 
framework for the implementation of one of the facets of Soviet 
national policy – the policy of Korenization and Ukrainization 
as an integral part of this area of activity is carried out. On 
the basis of archival documents, mechanisms and tools for 
the implementation of personnel policy by the party-state 
nomenclature in the North Caucasus Region are presented. 
The North Caucasus region was an integral part of a large Soviet 
state and all the processes that took place in the country were 
reflected in the South of the country. Their use made it possible 
to study in detail the main content of the policy of korenization, 
to understand the algorithm of its implementation, to identify 
the reasons for the rejection of the policy of korenization and to 
assess its role in the formation of the Soviet political system in 
the territory North Caucasus. The specifics of the functioning 
of the local party-state administrative apparatus are revealed. 

The system of training the administrative apparatus within 
the framework of the Soviet political system is studied, since 
those were the representatives of the party-state apparatus 
who were supposed to implement the decisions of the central 
government on the ground, therefore the personnel issue had 
one of the highest priority values. It was the personnel policy 
of the CPSU (b) on the formation of a new party-state asset 
and the activities of the party-state nomenclature that became 
the key to the successful development of the North Caucasus 
Region.

Key words: Korenization, Ukrainization, national 
policy, party-state nomenclature, North Caucasus, Soviet 
political system, party Congress, nomination, appointment, 
personnel policy.
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Становление системы государственного ап-
парата, невозможно без создания слоя новых 
региональных управленцев. Именно специфика 
формирования нового кадрового состава ответ-
ственных работников и кадрового резерва госу-

дарственных работников является актуальной 
проблемой в отечественной исторической науки. 
Следует отметить, что формирование слоя управ-
ленцев на Северном Кавказе имело специфиче-
ские черты. Такие как полиэтничность региона, 
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многоконфессиональность Северного Кавказа 
и доминирование в хозяйственной жизни регио-
на аграрного сектора экономики. Формированию 
слоя национальных и региональных управленцев 
посвящено ряд научных исследований. Следует 
отметить исследование Е. Ф. Кринко, Т. П. Хлы-
ниной [7]. Авторы проводят историографический 
анализ формирования национальной государ-
ственности. В совместной работе Т. П. Хлыниной 
и И. Ю. Васильева исследовали процесс украи-
низации как политики и проблемы современной 
историографии [14], также авторы в своей рабо-
те «Украинизация: между большой политикой и 
текущими задачами советского строительства» 
[13], проанализировали процесс украинизации 
на Кубани. Необходимо отметить монографию  
И. Ю. Васильева «Украинский национализм, укра-
инизация и украинское культурное движение на 
Кубани (вторая половина XIX – начало XXI века» 
[1], где на основе обширных архивных докумен-
тов освещен процесс украинизации на Кубани. 
Проблему коренизации государственного аппара-
та на территории Северного Кавказа в своих ра-
ботах осветил Е. В. Туфанов [9; 10; 11; 12], однако 
в них проблема украинизации не была затрону-
та. Анализируя историографию процесса коре-
низации аппарата управления молодого Совет-
ского государства необходимо отметить работу  
О. И. Чистякова, где освещается процесс форми-
рования региональных управленцев нового типа 
на материалах Среднего Поволжья [15], политика 
коренизации в Татарстане 1920–1930-е гг. пред-
ставлена в сборнике документов автора-состави-
теля З. Г. Гариповой [2]. Именно в этих работах 
представлены особенности национальной по-
литики, направленной на формирование нового 
слоя руководителей партийного и государствен-
ного аппарата различного уровня в различных ре-
гионах молодого Советского государства.

Исследование ставит целью проанализиро-
вать реализацию политики коренизации управ-
ленческого аппарата на территории Северного 
Кавказа и изучить кадровую политику украиниза-
ции Северо-Кавказского края в 1920-1930-е гг. на 
основе архивных документов. Раскрыть специфи-
ку и особенности реализации данной политики в 
Северокавказского региона. Данное исследова-
ние строится на принципах историзма и объек-
тивности основывается на сравнительном ана-
лизе источников. Проблемно-хронологический 
принцип с опорой на обширный круг неопубли-
кованных архивных документов, а также статей, 
и монографий исследователей по заявленной 
теме, является основой для освещения данной 
исторической проблемы.

Одной из особенностей Северо-Кавказского 
края является его многонациональность. Исходя 
из этой особенности центральное руководство 
Советского государства стала проводить полити-

ку коренизации аппарата управления. Централь-
ная власть поставила цель привлекать в органы 
партийно-государственного управления пред-
ставителей местного населения. Именно данная 
группа управленцев будет формировать регио-
нальную партийно-государственную номенклату-
ру, проводника идей центральной власти. Уже на 
Десятом съезде РКП (б) в резолюции «Об очеред-
ных задачах партии в национальном вопросе» от-
мечалось, что задача партии состоит в том, чтобы 
помочь трудовым массам невеликорусских наро-
дов догнать ушедшую вперед центральную Рос-
сию. Формировать советскую государственность 
в формах, которые соответствуют национальным 
особенностям этих этносов. Способствовать ста-
новлению действующего на родном языке суда, 
администрации, органов власти, которые состоят 
из местного населения, знающего быт и психоло-
гию местного социума. Развивать прессу, школу, 
театр, клубное дело и заниматься культурно-про-
светительной деятельностью народном язы-
ке. Организовать сеть курсов и школ на родном 
языке для формирования региональных кадров 
партийно-государственных работников по всем 
областям деятельности [8, с.559]. Таким образом, 
партийно-государственное руководство в своей 
национальной политике сделала акцент на фор-
мирование национальных управленцев, которые 
должны стать основным элементом Советской 
политической системы в своих национальных об-
ластях и обществах. Развивая законодательную 
базу по решению кадровых вопросов XII –й съезд 
РКП (б) принимает резолюцию «По националь-
ному вопросу», который осуждает уклон к нацио-
нализму, так как затрудняет дело сплочения про-
летариев и призывает отказаться от недооценки 
национальных особенностей и национального 
языка в партийной и государственной работе, 
так как создает опасность недопонимания нацио-
нальных масс от линии партии и государства. Для 
преодоления данных уклонов было принято ре-
шение о создании марксистских кружков высшего 
типа из региональных партийно-государственных 
работников, обеспечить выпуск партийной лите-
ратуры на родном языке, а также усилить пар-
тийно-воспитательную работу в национальных 
регионах [8, с. 717–718]. Архивные документы 
показывают, что процесс подготовки националь-
ной партийно-государственной номенклатуры за-
тронул все районы Северного Кавказа. Согласно 
принятыми региональной властью планами коре-
низации были установлены хронологические рам-
ки реализации данной политики во всех сферах 
жизни и деятельности региона. Так, например: 
окончательный срок перевода делопроизводства 
на национальный язык в Северо-Осетинской и 
Адыгейской областей определялся 1928 – 1929 гг.  
Кабардино-Балкарская и Черкесская области к 
1929–1930 гг. Чеченская, Ингушская и Карачаев-
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ская область в 1930–1931 гг. Необходимо отме-
тить, что в документе обозначалось, что следу-
ет закончить коренизацию секретарей сельских 
советов во всех национальных областях Севе-
ро-Кавказского края до 1 января 1930 [3, л. 13]. 
Данный документ также предлагал альтернатив-
ные сроки окончания коренизации культурно-про-
светительных учреждений в 2-х вариантах 1-й в 4 
года, 2-й в 5 лет. [3, л.13].

Однако, на территории Ставропольского 
окружного исполнительного комитета работа с 
нацменьшинствами шла еще и до проведения 
активной фазы политики коренизации, архивные 
документы показывают, что еще в 1926 г. предста-
вители национальных меньшинств присутствова-
ли в выборных органах власти: украинцев – 999, 
туркменов – 63, татар – 15, армян – 5, греков – 32, 
немцев – 79, чехов – 2, евреев – 12, латышей – 1, 
поляков – 1, представителей других наций – 69 [6, 
л.18]. Таким образом, на Юге России стремились 
кадровую политику соотносить с политикой цен-
тральной власти. Однако необходимо отметить, 
что одной из специфических особенностей Се-
верного Кавказа является многонациональность 
и начиная со второй половины XIX в. все этносы в 
основном строили свое общежитие на принципах 
взаимоуважения.

Проведение мероприятий, связанных с про-
цессом коренизации являлось очень затратным 
в финансовом плане, архивные документы по-
казывают, что региональная власть выступала с 
ходатайством перед правительством о отпуске в 
дополнение к ассигнованиям к текущему бюджету 
383 000 р. недостающих 293 700 р. в принятии на 
счет центра стоимости проведения коренизации 
во все последующие годы в сумме 3 985 330 р.  
[3, л. 13об.]. Основные элементы подготовки и 
переподготовки партийно-государственных ре-
гиональных управленцев, заложенные в период 
активной реализации политики коренизации про-
должали функционировать и уже в конце 1930-х гг.,  
когда политика коренизации заметно пошла на 
спад и практически была свернута. Архивные до-
кументы показывают, что в 1939 г. переподготов-
лено 175 человек, среди которых через шестиме-
сячные курсы советского строительства прошло 
39 карачаевцев и черкесов они являлись в основ-
ном работниками низовых советов. 260 человек 
прошли годичные курсы советского правитель-
ства в системе заочного обучения в том числе 
более 75 % 204 человека работники сельских и 
поселковых советов, именно они представляли 
советский актив на местах. Переподготовка на 
стационарных шестимесячных краевых курсов 
советского строительства дала возможность вы-
двинуть с сельской на районную руководящую 
работу свыше 175 человек [3, л.79]. Таким обра-
зом, мы видим результат политики коренизации, 
что после прохождения курсов повышения квали-

фикации работник шел на повышения и занимал 
руководящую должность. Архивные документы 
показывают не только успехи реализации кадро-
вой политики, но и обозначают проблему в обла-
сти подготовке кадров – это отсутствие в краевом 
центре помещений, и средств в размере 90 т. р.  
и оборудование школы. [3, л. 79].

Следует отметить, что осуществление политики 
коренизации в отношении украинского социума в 
историографии получило название украинизация. 
Она проводилась не только на Украине, но и за 
ее пределами. Украинизация стала и способом 
отвлечения сельских масс от борьбы за свои на-
сущные интересы. Она совпала с форсированным 
землеустройством, которое было призвано разру-
шить казачью общину; непрерывным повышени-
ем налогов и лишением массы кубанцев избира-
тельных прав, грабительскими хлебозаготовками 
и коллективизацией. В июле 1929 г. президиумом 
Терского Окружного исполнительного комитета за 
№35 был принят план украинизации Арзгирско-
го района и коренизации остальных населенных 
пунктов Терского Округа с преобладанием нацмен 
населением [4, л. 40–42]. В основу намеченных 
мероприятий по украинизации Арзгирского района 
положен план украинизации, данный Орготделом 
Краевого исполнительного комитета. 

По данным переписи за 1926 г. Терский округ 
населяют 52 140 человек.  Среди которых сель-
ского населения в том числе украинцев 164 641 
человек. Таким образом, мы видим, что этниче-
ских украинцев в регионе явно не преобладало, 
а украинизация была следствием реализации 
данной политики центральным руководством. 
Следует отметить, что в Арзгирском районе со-
гласно переписи, проживало 92 тысячи человек, 
из них 21 тысяча – этнические украинцы. Для ста-
тистического анализа количества проживающих 
этнических украинцев возьмем данные переписи 
1926 г. нескольких районов. Так, например, в Ге-
оргиевском районе проживало 80 тысяч человек, 
а представителей украинского этноса 17 тысяч.  
В Есентукском районе 81 тысяча человек, украин-
цев – 30 тысяч человек. В Прохладненском рай-
оне проживало 40 тысяч человек, а этнических 
украинцев три тысячи человек [4, л. 40]. Таким 
образом, мы видим, что украинское население не 
доминировало и было распределено по районам 
примерно одинаково. Однако, следует отметить, 
что из 126 сельских советов Терского Округа 42 
были национальные – украинские. В Арзгирском 
районе из шести советов пять были украинские. 
В Георгиевском районе из восемнадцати сове-
тов пять были украинские. В Есентукском районе 
из четырнадцати советов почти половина шесть 
были преимущественно украинские. В Прохлад-
ненском районе из девяти советов, только один 
был украинским [4, л. 40]. Таким образом функ-
ционирование национальных советов отражало  
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этническую картину населения региона. Необ-
ходимо отметить, что согласно утвержденному 
плану коренизация-украинизация всего аппарата 
управления (делопроизводство, культпросвет уч-
реждений и общественных организаций) должна 
быть завершена в трех летний срок начиная 1929 г.  
Согласно плану украинизации Арзгирского рай-
оне предполагалось его укрупнение путем пере-
дачи из Прикумского района четырех населенных 
пунктов однородные по своему хозяйственно-эко-
номическому укладу и национальному признаку. 
Согласно плану, первоочередным и важнейшим 
участком мероприятий по украинизации Арзгир-
ского района и коренизации украинских Советов 
округа должна явиться подготовка населения 
района, заключающаяся в подготовке организо-
ванного советского актива, а затем всего социума 
с таким расчетом чтобы практическая работа по 
украинизации и коренизации как: кружки, курсы, 
ликпункты, школа, изба-читальня и т. д. работа их 
на украинском языке проходила при поддержке и 
содействии масс и не могла быть сорванной. Для 
реализации этих подготовительно-разъяснитель-
ных мероприятий составляют следующие эле-
менты работы.

а) Издание специальной массовой листовки 
для украинского населения, в частности, Арз-
гирского района, (для чего украинизация), ка-
кое это имеет значение для населения и что 
мероприятия по украинизации составляет 
сущность национальной политики СССР. 

б) Во всех партийных советских и обществен-
ных организациях и массовых мероприяти-
ях (украинизации и коренизации) ставить 
доклады о значении перехода на нацио-
нальный язык под углом практического осу-
ществления этого перехода.

в) Политпросветам проводить ряд меропри-
ятий, чтобы избы-читальни по району яви-
лись бы центрами по проведению подгото-
вительной и разъяснительной работы по 
подготовке населения к украинизации а в 
дальнейшем к практическому ее осущест-
влению с 1 августа 1929 г. Избы-читальни 
снабжаются литературой и на украинском 
языке в первую очередь краевой украинской 
газетой, вместе с литературой и на русском 
языке с развертыванием работы ликпунктов 
этот переход от литературы на русском язы-
ке к украинскому совершается полностью к 
моменту окончания срок организационного 
плана к сентябрю 1931 г.

г) Во всех избах-читальнях района организу-
ются массовые читки вслух литературы на 
украинском языке газет журналов прово-
дятся специальные беседы по вечерам на 
украинском языке в течении всего времени 
с августа 1929 г.

д) Проводить работу с кружками стенкоров с 
тем, чтобы в стенных газетах разъяснитель-
ные мероприятия по переходу на украинский 
язык, а равна культурно-хозяйственные за-
дачи нашли достаточное отражение к 1931 г. 
полностью перешли на украинский язык.

е) Переход всех драматических кружков на 
украинский язык с проведением постановок 
на украинском языке. Создается специаль-
ная разъяснительная группа «блузников» с 
украинским репертуаром во всех украинских 
селах за счет бюджетных ассигнований ор-
ганизуется с октября 1929 г.

ж) С октября 1929 проводится кинофикация 
района через Совкино при содействии коо-
перативных и хозяйственных организаций 
кино-передвижка для остальных украинских 
селений с демонстрацией украинских кино-
фильмов.

з) При избах читальнях, школах начиная с  
1 сентября 1929 г. создаются кружки из числа 
хлеборобного актива, советов и обществен-
ных организаций по обучению украинскому 
языку и письменности под руководством 
школьных работников избачей и отдельных 
работников учреждений, знающих украин-
ский язык [4, л. 41]. 

Таким образом, региональная власть полно-
стью обеспечивала и контролировала процесс 
украинизации Арзгирского района, но как мы ви-
дим в основе этого процесса стояла разъясни-
тельная работа среди местного населения. Так 
как можем предположить, что необходимости для 
перевода делопроизводства и других элементов 
украинизации не было. 

Согласно документу для осуществления наме-
ченных мероприятий по украинизации Арзгирского 
района и коренизации отдельных сел округа, пре-
жде всего ставится подбор кадров в Арзгирском 
районе и в остальные украинские населенные 
пункты, которые могли бы проводить украиниза-
цию района. Укомплектованию работниками, зна-
ющими украинский язык будет идти за счет заме-
ны имеющихся в районе не знающих украинского 
языка и, с другой стороны, укомплектование будет 
идти за счет переподготовки и подготовки курсами 
повышения квалификации. Для сотрудников госу-
дарственного аппарата, работающих в Арзгирском 
районе, создавались более выгодные условия,  
в виде улучшения жилищных условий и предостав-
ление более длительного отпуска. Приглашались 
из других регионов работников, знающих украин-
ский язык и особенно письменность, которые уже 
участвовавших в практической работе по украини-
зации на Украине. Видимо лиц, знающих украин-
ский язык, было немного, в связи с этим было ука-
зание выявлять состав работников из числа лиц, 
теперь работающих в Арзгирском районе знающих 
хотя бы слабо украинский язык, который в первую 
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очередь проходят подготовку по обучению украин-
скому языку. С вновь приглашенными работниками 
проводятся в декабре 1930 г. курсы по украиниза-
ции и переподготовке местных работников. К это-
му времени подбирается кадры знающих украин-
ский язык и письменность который могли провести 
такие курсы в качестве лектора. Для реализации 
плана в профсоюзных ячейках при советских и ко-
оперативных учреждениях организовать кружки по 
самообразованию на украинском языке. Кружки не 
только охватывают состав работников, желающих 
изучить украинский язык и вовлекают хлеборобов 
членов советов секций. С 1 октября 1929 г. в штат 
Орготдела ОИКа вводится должность инструк-
тора-украинца. К этому времени при Арзгирском 
исполнительном комитете вводится должность ин-
структора, знающего украинский язык имеющего 
навыки руководить образовательной работой на 
украинском языке. Следует отметить, что отправ-
ление на краевые курсы работников по перепод-
готовке на украинском языке проводится за счет 
коренного населения Арзгирского района. Весь со-
став работников, не желающих переподготовлять-
ся постепенно заменить работниками, знающими 
украинский язык. Таким образом региональная 
власть вынуждала не носителей языка проходить 
курсы изучения украинского языка для того, чтобы 
встроить их в искусственно создаваемый социум. 

Следует отметить, что вся работа по подготов-
ке и переподготовке кадров партийных и совет-
ских органов управления строилась по принципу, 
согласно которому в учреждениях органов власти 
разговорная речь была обязательна, а с июня 
1930 г. это указание являлось официальным [4, 
л. 41]. Таким образом, сотрудник либо принимал 
данные условия, либо он подвергался опреде-
ленными санкциями. Также с лета 1930 г. вся 
переписка между сельсоветами района посте-
пенно переводилась на украинский язык, сначала 
выдача справок, документов, а к началу 1931 г.  
все население независимо от их этнической 
принадлежности полностью обслуживалось на 
украинском языке. Планировалось, что именно 
к этому времени органы управления будут уком-
плектованы сотрудниками, владеющими устным 
и письменным украинским языком. С июля 1931 г.  
необходимо осуществить переход на украин-
ский язык полностью включительно до ведения 
на украинском языке и иногородней переписке 
с окружными и другими организациями, касаю-
щимся за пределами района. В этот период для 
обслуживания населения увеличивались штаты 
в окружном аппарате управления. Вводились но-
вые следующие должности:

1)  В Окружном исполнительном комитете – де-
лопроизводитель и машинистка.

2)  Окружном Финансовом Отделе – инструктор 
по налоговым вопросам и машинистка.

3)  Окружном ЗУ – инспектор делопроизводи-
тель машинистка.

4)  Госстрах – машинистка делопроизводитель.
Аналогичные должности вводятся в коопера-

тивных организациях и заполняются работника-
ми, знающими украинский язык [4, л. 41].

Следует отметить, что в Арзгирском районе 
имелось 14 школ с 60-ю сотрудниками, которые 
также подлежат украинизации. Перевод на укра-
инский язык всех первых групп в 14-ти школах в 
1929–1930 гг. учебном году. Работу всех ликпун-
ктов с зимнего периода 1929–1930 гг. перевести 
на украинский язык. Районную избу-читальню и 
библиотеку при ней. Кроме этого по усмотрению 
ОкрОНО украинизируется в этом году 30 % всех 
изб-читален. Школы политграмоты украинизи-
руются с 1930–1931 гг. после проведения пере-
подготовки работников района. ОкрОНО и РИКу 
приступить к заготовке литературы и пособий для 
школ и культпросвет учреждений, подлежащих 
украинизации. Необходимо организовать выпуск 
приложения к газете «Терек» на украинском языке 
освещающего хозяйственные и культурно-соци-
альные нужды округа. [4, л. 42]. Проводимые ме-
роприятия требовали повышения ассигнования.  
В связи с этим региональная власть дает указа-
ние, чтобы при составлении райбюджета и сель-
бюджета предусмотреть все возможные расходы. 

Таким образом, согласно утвержденному пла-
ну, Арзгирский район подлежал украинизации 
государственного аппарата управления. Данный 
процесс отвечал вектору национальной поли-
тики государства и требовал от региональной 
власти точное выполнение директив центра.  
В связи с этим на местах не учитывали интере-
сы всего социума, а реализовывали постановле-
ния центральной власти. Следует отметить, что 
украинизацией Арзгирского района мероприятия 
не ограничивались согласно решению Прези-
диума Окружного исполнительного комитета от 
13.05.1929 г. намечено украинизировать следу-
ющие районы: 1. 1929 г. Виноделенский район.  
2. 1930 Курсавский район. 3. 1930 Дивенский 
район [5, л. 6]. Согласно реализации указаний 
центральной власти, в области украинизации, по 
Виноделенскому району в первую очередь про-
водится украинизация 8 сельсоветов с преобла-
дающим украинским населением. Мероприятия 
по украинизации проводились по уже использо-
ванному алгоритму: переподготовка работников 
и изучение украинского языка развитие массо-
вой разъяснительной работы и т. д.  Кроме того, 
школы 1 ступени Виноделенского района в селах 
с украинским населением переведены на укра-
инский язык [5, л.6]. Основные проблемы в деле 
коренизации, а украинизация являлось одной из 
граней данной политики являлось недостаточ-
ность выделяемых средств, отсутствие подго-
товленных кадров и нехватка литературы, газет, 
учебников на национальном языке. 
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Проводимая центральной властью политика 
коренизации государственного аппарата управ-
ления в исследуемый период сумела решить 
главную задачу, разнообразные этносы, прожи-
вающие в регионе Северного Кавказа реализуя 
политику Советского государства вступили на 
путь ускоренного развития во всех сферах жизни 
и деятельности. Коренизация партийно-государ-

ственного аппарата Северного Кавказа соотно-
силась с общими тенденциями развития наци-
ональной политики государства. Вместе с тем, 
этническое многообразие региона позволяло 
выполнять требования центральных руководя-
щих органов по выдвижению региональной дву-
язычной национальной партийно-государствен-
ной номенклатуры. 
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ИСТОРИЯ ЧЕРНОМОРСКОЙ МАРИЕ-МАГДАЛИНСКОЙ ПУСТЫНИ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСТОЯТЕЛЬНИЦ

 
На современном этапе развития исторической науки 

в России неизменным остается интерес к роли Церкви 
в жизни общества, большое внимание уделяется исто-
рии отдельных обителей и деятельности духовенства 
на поприще служения обществу, изучается их вклад в 
общественно-политическую и духовную жизнь страны. 
Интерес к истории монастырей обусловлен прежде все-
го тем, что на протяжении всей истории России, после 
принятия христианства, они выступали одним из важ-
нейших социальных и политических институтов госу-
дарства и общества. 

В отечественной историографии редко встречаются 
исследования, посвященные инокиням монастырей, но 
встречающиеся обращены к инокиням знатного проис-
хождения или настоятельницам древнейших женских 
монастырей. Сложившаяся ситуация объясняется состо-
янием источниковой базы и спецификой поднимаемой 
проблемы. Деятельность женщин в системе церковной 
организации Русской Православной Церкви скудно отра-
жалась в каких-либо письменных источниках. 

Поскольку ключевой фигурой обители считают лич-
ности настоятельниц, то при анализе истории Черно-
морской Марие-Магдалинской женской обители ос-

новное внимание в статье уделяется роли игумень в 
развитии монастырского хозяйства, благотворительной 
и просветительской деятельности. Исходя из этого, ав-
торы статьи, на собранном обширном архивном матери-
але и материале Кавказских епархиальных ведомостей, 
провели анализ вклада отдельно взятых настоятельниц 
в развитие Черноморской женской обители. 

Авторами обосновывается вывод о том, что в от-
личие от известной закрытости традиционных русских 
православных монастырей Центральной России, кав-
казские женские монастыри даже в начале XX века 
оставались открытыми для мира, в чем заключалась 
большая заслуга их настоятельниц и епархиального ру-
ководства Кавказской (Ставропольской) епархии. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, Кавказская 
(Ставропольская) епархия, игуменьи Черноморской 
Марие-Магдалинской женская пустыни, женское мона-
шество. 
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THE HISTORY OF THE BLACK SEA MARY MAGDALENE BLACK SEA DESERT  
IN THE ACTIVITIES OF THE ABBESSES

At the present stage of the development of historical 
science in Russia, the interest in the role of the Church in the 
life of society remains unchanged. Much attention is paid to 
the history of individual monasteries and the activities of 
the clergy in the field of public service; their contribution to 
socio-political and spiritual life of the country is studied. The 
interest in the history of monasteries is primarily due to the 
fact that throughout the history of Russia, after the adoption 
of Christianity, they acted as one of the most important 
social and political institutions of the state and society. 

In Russian historiography, there are few studies devoted 
to the nuns of monasteries, but the existing ones are 
addressed to the nuns of noble origin or the abbesses of 
the oldest female monasteries. The current situation is 
explained by the state of the source base and the specifics 
of the problem being raised. The activities of women in the 
system of church organization of the Russian Orthodox 
Church were poorly reflected in any written sources.

Since the personalities of the abbesses are considered 
the key figure of the monastery, when analyzing the history 
of the Black Sea Mary Magdalene Convent, the article 

focuses on the role of the abbesses in the development 
of the monastic economy, charitable and educational 
activities. Based on this, the authors of the article, based on 
the collected extensive archival material and the material of 
the Caucasian Diocesan Gazette, analyzed the contribution 
of individual abbesses to the development of the Black Sea 
Convent. 

The authors substantiate the conclusion that unlike 
the well-known closeness of traditional Russian Orthodox 
monasteries in Central Russia, Caucasian monasteries 
remained open to the world even at the beginning of the XX 
century, which was a great merit of their abbesses and the 
diocesan leadership of the Caucasian (Stavropol) diocese.

Key words: North Caucasus, Caucasian (Stavropol) 
diocese, abbesses of the Black Sea Mary Magdalene 
female desert, female monasticism.
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Основанный в 1849 г. на территории Черно-
морского войска (Кубанской области) первый 
женский монастырь Кавказкой епархии занял ве-
дущее место в общественной и духовной жизни 
не только Черномории, но и всего Северного Кав-
каза. Открытие его состоялось при деятельном 
участии монахини Митрофании, ставшей в после-
дующем его первой настоятельницей, и только по 
воле случая или стечения обстоятельств.  

В миру Матрона Степановна Золотаревская 
получила хорошее домашнее образование, была 
дочерью есаула Черноморского казачьего войска. 
Став вдовой в 31 год, она отправилась в россий-
ские монастыри на послушание. В 1833 г. посту-
пив в Ладанский Покровский женский монастырь, 
где 27 января 1841 г. была пострижена в монаше-
ство. За ревностное служение и исполнение воз-
ложенных на неё обязанностей была определена 
благочинной [4, л. 24]. 

Занимаясь сбором средств, она встречалась 
в г. Екатеринодаре с занимающим должность 
наказного атамана Черноморского войска, гене-
рал-майором Г.А. Рашпилем, который выразил 
сожаление об отсутствии в крае своего женского 
монастыря. Принимая во внимание количество 
собираемых её средств в регионе Митрофания 
высказалась о том, что обитель можно было 
устроить на одни частные пожертвования. Боль-
шей проблемой ей казалось получить разреше-
ние властей на открытие женского монастыря в 
епархии при наличии двух действующих мужских 
обителей [40, с. 649–652]. 

После этого разговора с 1846 г. Г. А. Рашпиль 
начал длительную переписку с войсковым руко-
водством об учреждении в Войске женской мо-
нашеской обители для войсковых обывательниц. 
Помимо воспитания народного усердие к рели-
гии, при отсутствии в войске женских учебных за-
ведений, монастырь, как и мужской Николаевский 
в свое время, мог бы стать местом воспитания 
женского иночества [1, л.1–2 об.]. 

При этом предлагалось назвать пустынь во 
имя Равноапостольной Марии-Магдалины, кото-
рое было особо почитаемо в Черноморском Во-
йске. Пустыни предполагалось выделить участок 
войсковой земли на р. Керпилях между станица-
ми Тимашевской и Роговской, где раньше был 
войсковой конный завод. Строительство всех 
зданий монастыря должно было производить-
ся исключительно за счет частных доброхотных 
пожертвований и приношений. Содержание оби-
тели представлялось за счет собственных до-
ходов, церковной службы, ведения подсобного 
хозяйства и рукоделия. За счет средств Войска 
осуществлялось содержание штата монастыря. 
Кроме установленных окладов из сумм войска не 
предполагалось больше никаких выплат. 

Для охраны и хозяйственных работ ежегодно 
Войско брало в обязанность выделять по 8 ка-
заков внутренней службы. Монастырю предо-

ставлялось право добычи на собственные нужды 
до 300 пудов соли своими силами на войсковых 
соляных озерах. Единственное выдвигаемое 
условие со стороны Войска к Епархиальному 
начальству заключалось в том, чтобы в штат 
сестер пустыни поступали исключительно одни 
урожденные Черноморки. Проектом допускалось 
исключение для выходцев из других сословий, но 
только в случаях крайнего недостатка в монаше-
ствующих из среды первых [1, л. 3–7]. 

Согласно действующим законодательным нор-
мам, учреждение новых обителей допускалось в 
епархии, только если штат обители будет перене-
сен из какой-либо закрытой во внутренней губер-
нии. На тот момент таких монастырей не было, 
поэтому решение этого вопроса откладывалось 
на неопределенное время. Епископ Кавказский и 
Черноморский Иеремия (Соловьев) в переписке с 
Синодом обратил внимание на закрытый в конце 
XIX века в г. Моздоке женский монастырь. Учреж-
даемая обитель, по его мнению, способствовала 
решению проблемы образования девушек ре-
гиона при незначительных приспособлениях [1, 
л.16–16 об.]. Несомненно, данное условие епи-
скопа шло в разрез с изначальной программой 
учреждения при монастыре пансиона для обра-
зования девушек из войскового сословия. 

11 декабря 1848 года император Николай I раз-
решил учреждение в Черномории женской пусты-
ни во имя Св. Марии Магдалины [40, с.653]. По 
согласованию с инокинями монастыря Войсково-
му сословию предоставлялось первоочередное 
право отдачи своих детей на воспитание в оби-
тель. Особо отмечалось, что во всех вопросах 
обитель состоит в непосредственном руковод-
стве духовных властей епархии на общих прави-
лах [25]. Войско не брало на себя обязательств 
по возведению зданий обители и ризницы, на эти 
нужды обращались исключительно кошельковые 
средства, собранные пожертвования и свечная 
прибыль [17, л. 5–5 об.]. 

Большое значение в организации монастыря 
зависело от лица, которое способно было к осу-
ществлению намеченных планов. Настоятельница 
Ладинского монастыря игуменья Мария харак-
теризовала монахиню Митрофанию следующим 
образом: «духовная дочь моя, которая жила дол-
гое время в обители монашеским житием и отлич-
но-ревностном послушании на пользу обители, и 
в ней заслужила звание благочинной монастыря 
<…> по старости лет готовила её на свое место» 
[3, л. 113–113 об.]. По ходатайству епископа Ие-
ремии монахиня Митрофания была переведена 
в Черноморское войско настоятельницей к учреж-
даемой Марие-Магдалинской женской пустыни [4, 
л. 24]. По её прошению, для устройства обители, 
в землю Черноморских казаков перевели семь 
сестер из Полтавского Ладанского женского мона-
стыря. Через несколько лет к ним присоединились 
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еще две монахини – Калисфена и Олимпиада, 
одна из которых станет следующей настоятельни-
цей учрежденной обители [9, л. 49].

Исходя из больших рисков строительства оби-
тели в чистом поле, командующий войсками Кав-
казской линии и Черномории Н.С. Завадовский, 
распорядился единовременно из войскового 
капитала передать учреждаемой обители на 20 
лет в кредитный банк 20 тыс. рублей серебром. 
Начисляемые проценты переводить на счет мо-
настыря, что составляло ежегодно около 800 ру-
блей [17, л. 5–5 об.]. По недоукомплектованости 
штата первые годы оставшаяся часть средств пе-
реводилась настоятельницей в процентный капи-
тал [17, л.19], за счет которого она планировала 
начать строительство капитальных строений. 

При проведении межевых работ возникла 
большая разница в исчислении отводимой зем-
ли. По ходатайству Г. А. Рашпиля и согласию 
войскового руководства, 12 августа 1850 г. импе-
ратор закрепил за монастырем весь земельный 
надел по р. Киприли в 522 десятины 315 саженей 
[23]. Молитвословие совершалось в небольшом 
доме св. В. Мирошниченко и диаконом Н. Лозою 
[20, с.230]. Консисторией каждый год выдавалось 
две книги для сбора пожертвований на устрой-
ство обители по внутренним губерниям Россий-
ской империи [9, л. 10, 37, 43]. На постройку ка-
менного храма во имя равноапостольной Марии 
Магдалины средства собирались по Кавказской и 
Новочеркасской епархиям [9, л.55]. Разными бла-
готворителями, в числе которых были не только 
гражданские лица, а большей частью казачество 
низших и верхних чинов, вносились различные 
размеры пожертвований. В период с 1849 по 1850 
гг. в распоряжение обители поступило от разных 
лиц около 9100,4 руб. серебром [2]. 

Близко знакомые с игуменьей Митрофанией 
генерал Г. А. Рашпиль и его супруга постоянно 
оказывали различную помощь в обустройстве 
монастыря. Помимо рассылки подписных листов 
о пожертвовании по воинским частям и сбора не-
обходимого строительного материала [3, л. 242– 
242об., 332, 379], за свой счет они приобрели не-
обходимый церковную литературу для организа-
ции церковных служб [3, л.114–115].

В 1849 г. в день Святителя и Чудотворца Дми-
трия Ростовского состоялась торжественная 
закладка будущего храма во имя Покрова Пре-
святой Богородицы. Уже через год состоялось 
освещение возведенного деревянного храма на 
кирпичном фундаменте [3, л.160]. К осени 1851 
г. на территории обители был выстроен деревян-
ный флигель на кирпичном фундаменте на 7 ком-
нат для помещения настоятельницы. Также были 
построены два корпуса-келии, первый на 11 и 
второй на 8 комнат для помещения монашеству-
ющих сестер [3, л. 53, 61]. 

О популярности в народе устраиваемой оби-
тели можно судить по тому, что игуменья Митро-
фания особым рапортом весной 1851 г. просила 
разрешения у епископа Иоанникия устроить от-
дельную гостиницу для «благочестивых посети-
тельниц», которых с каждым годом становилось 
все больше [9, л.12]. В своих отчетах о состоя-
нии епархии Синоду преосвященный писал, что 
Черноморская Марие-Магдалновская пустынь 
«возрастает с успехом при заботливости настоя-
тельницы и усердии войсковых жителей, за счет 
которых возникла эта обитель и обеспечена в 
средствах» [5, л. 7 об.]. Однако, ускорение строи-
тельства капитальных сооружений и приведение 
монастыря в надлежащий вид требовало боль-
ших средств и времени. 

Несмотря на это в 1861 г. было закончено 
строительство второго храма обители, который 
освятили в честь небесной покровительницы 
монастыря – Святой Равноапостольной Марии 
Магдалины. К нему был пристроен настоятель-
ский корпус. Преисполненная духовным рвением 
и успехами в строительстве игуменья Митрофа-
ния в 1867 г. ходатайствовала о разрешении по-
стройки храма в честь Нерукотворенного Образа, 
но ходатайство было отклонено из-за недостатка 
средств. Однако это не остановило игуменью в 
последующем начать работы по строительству 
трехпрестольного Вознесенского собора с преде-
лами в честь святого Божьего Архистратига Ми-
хаила и святого Димитрия Ростовского. Данное 
ходатайство также не нашло поддержки епархи-
ального руководства в 1865 г. [28, с.560]. 

Настоящим событием в жизни обители можно 
считать 1865–1866 гг., когда в Черноморской Мари-
е-Магдалинской женской пустыни были постриже-
ны в монахини 6 первых рясофорных послушниц 
и принято в послушание более десятка женщин. 
В большинстве своем все подвязавшиеся к послу-
шанию были выходцам из крестьянского сословия, 
что было свидетельством меньшей популярности 
иночества среди казачек и шло в разрез с планами 
Войскового руководства [9, л. 115–117].

Не имея средств к учреждению училища в мо-
настыре настоятельницей была организована ра-
бота по воспитанию девушек в православной тра-
диции. Согласно данным Войскового правления 
на 1862 г. в обители на воспитании находилось 40 
девиц, а общая численность всех насельниц до-
стигла 200 девушек и женщин [9, л. 106–106 об.]. 
В обители были организованы фактически все 
виды женских рукоделий, которым учили парал-
лельно с духовно-нравственным просвещением 
послушниц. 

В своем рапорте руководству в 1861 г. коман-
дующий войсками граф Н. И. Евдокимов отмечал 
полезность Марие-Магдалиновского женского 
монастыря в Черномории в воспитании девушек: 
«Дает скромное образование девицам для про-
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стого домашнего быта, и монастырь пользуется в 
народе большой популярностью». В связи с этим 
им поднимался вопрос, что, если большое число 
девушек, проживающие и воспитывающиеся в 
обители, с ранних лет будут навсегда отказывать-
ся от светской жизни. Тогда вместо блага для ка-
зачьего народонаселения: «<…> данная обитель 
будет лишать его лучших женщин, которые без 
пользы для общества проведут в ней всю свою 
жизнь, вначале воспитанницами, а потом и мона-
хинями». Для обучения девушек войскового каза-
чества было принято решение учредить в Кубан-
ском казачьем войске станичные женские школы, 
по примеру Донского войска. До учреждения в во-
йске станичных женских школ Кавказский комитет 
разрешил отдавать в монастырь на воспитание 
девушек, но при условии, что по достижению ими 
16 лет родителям и родственникам нужно было 
их забирать домой [1, л. 102–108об.]. 

Игуменья Митрофана умерла в ночь с 11 на 
12 марта 1869 г. на 74 году жизни. Покойная не 
впадала в предсмертную агонию до самого по-
следнего издыхания, никак не хотела допускать 
до себя той мысли, что не только дни, но и часы 
её окончательно сочтены, она чрезмерно оскор-
блялась напоминанием ей об этом. Одежды и 
вещей в её келье оказалось мало, кроме лоску-
тов и обрезов разных материй, вещи большей ча-
стью изношены, они, как и разные бумаги, были 
сложены в спальной комнате [6, л. 1–1 об.]. До 
решения епископа о назначении новой настоя-
тельницы было вынесено распоряжение управ-
лять обителью четырем монахиням совместно. 
За период своего служения в должности игуменья 
Митрофания неоднократно получала заслужен-
ные благодарности от епархиального начальства. 
Помимо этого, ей была объявлена благодарность 
за усердную службу Синодом, и она была награж-
дена наперсным золотым крестом [4, л. 24].

Ко времени смерти первой настоятельницы 
монастырь имел в распоряжении 8 тыс. рублей 
сбережений. В числе хозяйства монастыря чис-
лилось около 70 голов рогатого скота и 14 пар 
волов, более 200 голов мелко рогатого скота. На 
кирпичном монастырском заводе шел процесс из-
готовления кирпича для начатого строительства 
нового кирпичного корпуса келий длиной в 67,  
а шириной в 12,25 аршин, при этом все необхо-
димое дерево для работ было уже подготовлено. 
В монастырском хозяйстве было две ветряные 
мельницы, одна машинная, а вторая простая ве-
тряная. Помимо этого, монастырю принадлежал 
один дом в Екатеринодаре и один ст. Новониже-
стеблиевской [6, л. 44–45 об.].

Благоустроенная Черноморская Марие-Магда-
линская женская обитель радовала глаз посети-
телей и обывателей, в которой более ста лиц жен-
ского пола, разных состояний и званий, находили 
для себя приют. Новой настоятельницей обители 

была избрана на общем собрании сестрами мо-
настыря с перевесом в 1 голос монахиня Олим-
пиада, бывшая при игуменье Митрофании благо-
чинной. Она происходила из дворян Кубанского 
казачьего войска, в 1839 г. была принята в число 
послушниц в Ладанского Покровского женского 
монастыря, а в 1845 г. пострижена в рясофор,  
и уже через год пострижена в монашество. 17 
июня 1852 г. на основании обращения епископа 
Кавказского и Черномрского была переведена в 
число сестер данного монастыря и утверждена в 
должности благочинной [4, л. 4–5]. 

На территории монастыря действовали две 
церкви. Церковь во имя Покрова Пресвятой Бо-
городицы была построена из дерева на кирпич-
ном фундаменте с одним куполом, длинною от 
горного места до западных дверей 20,75 аршина, 
высотой от пола до купола 14 аршин. Разрешение 
на её строительство было выдано епископом Ие-
ремией 30 июля 1849 г. Эта церковь была постро-
ена как временная на пожертвования, внесен-
ными Черноморскими казаками, и оценивалась 
в 500 руб. серебром. Другая, домовая церковь, 
во имя святой Равноапостольной Марии Магда-
лины была сделана из жженого кирпича в 1855 г.  
на собственные средства генерал-лейтенанта  
Г. А. Рашпиля. Длинна церкви составляла 25,25 
аршин, ширина 10 и высота 5 аршин соответ-
ственно [8, л. 1–3]. 

Одной из наиболее почитаемых икон Покров-
ской церкви была икона Пресвятой Богородицы 
Ладанской, которая была принесена при основа-
нии обители из Ладанского монастыря Полтав-
ской губернии. Риза сооружена в 1856 г. усерди-
ем покойной игуменьи Митрофании. Остальные 
иконы были пожертвованы монастырю разными 
лицами и в разное время. Среди них встречаются 
монахини и послушницы обители, иконы работы 
сестер монастыря. Часто употребляется неиз-
вестные благотворители, из разных территорий 
империи, с Афонской горы Русского Пантелей-
монова монастыря. Среди икон иконостаса Ма-
рие-Магдалиновской церкви нужно отметить рас-
полагавшуюся с правой стороны от царских врат 
местную икону Спасителя в серебряной ризе,  
с таким же позолоченным венцом. Поскольку она 
была изготовлена за счет постоянного благотво-
рителя обители войскового старшины Г. Холявко 
в 1860 г. [8, л. 29–31 об.]. 

При церкви была установлена временная ко-
локольня из жженого кирпича. В ней было уста-
новлено 6 колоколов разных размеров, среди 
которых самым большим был колокол весом в 
81 пуд 30 фунтов, ценой в 1476 руб. серебром по-
жертвованный в 1858 г. казачкой ст. Екатеринов-
ской М. Сосновой [8, л. 52]. 

Теснота храмов монастыря не позволяла при-
нимать всех желающих на церковные службы, 
поэтому основной заботой игуменьи Олимпиады 
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стал вопрос о возведении соборного храма, кото-
рый бы соответствовал статусу обители в регио-
не. Нужно отметить, что этот вопрос поднимался 
и её предшественницей, но из-за ограниченности 
средств и доходов обители решение этого вопро-
са было отложено. Только 31 августа 1873 г. епи-
скопом Германом была выдана грамота на стро-
ительство каменного соборного храма в честь 
и память Вознесения Господня, позволяющему 
одновременно вмещать более 800 богомольцев. 
Епископ, на обращение сестер для сбора средств 
в столицах империи, ответил строгим запретом, 
поскольку не имел права разрешения на подоб-
ные мероприятия, но не ограничивал их в обра-
щении за помощью к населению Северного Кав-
каза и Кубани [29, с. 586]. 

Начатое строительство в 1874 г. было полно-
стью законченно в начале следующего десяти-
летия. При храме было устроено два придела: 
правый – во имя Архистратига Михаила и прочих 
честных сил бесплотных, и левый – во имя свя-
тителя Димитрия Митрополита Ростовского. Все 
здание было сделано из жженого кирпича, на 
таком же фундаменте. Длинна храма от горного 
места до западных дверей составляла 47,5 ар-
шин, а до западных дверей колокольни 57 аршин. 
Ширина храма, от южных дверей до северных 
31,25 аршина, а высота от пола до центрального 
купола, одного из пяти, составляла 60 аршин [10,  
л. 2–3 об.]. 

Среди икон, находящихся в разных местах 
храма и ставшими украшением собора, можно 
отметь пожертвованные в годы строительства с 
1876 по 1881 гг. следующими лицами: монахиней 
Агнией, женой купца ст. Тимошевской Е. Стояно-
вой, казаком И.П. Бондиным, казаком ст. Дмитри-
евской Т. Дихтяревым, казаками служащими в 
гвардии императора ст. Тимашевской, казаками 
ст. Роговской, и написанных в стенах обители са-
мими монахинями.  При соборе была возведена 
колокольня из такого же кирпича, на которой, сре-
ди прочих, был установлен колокол весом в 208 
пудов, приобретенный настоятельницей обители 
при помощи собранных средств по территории 
Черноморского края [10, л. 20–29 об.]. 

Накануне мобилизации войск русско-турец-
кой кампании 1877–1878 гг. Синод обратился в 
Кавказскую епархию с предложением создания 
отдельных отрядов из послушников и послушниц 
обителей для ухода за больными и ранеными в 
предстоящих сражениях. Из Черноморской Мари-
е-Магдалинской женской пустыни, по собственно-
му желанию, были подготовлены и направленны 
в лазареты 6 послушниц при монахине Рафаиле. 
Остальные сестры обители приступили к изготов-
лению санитарных принадлежностей [18, с.154]. 

Военно-временные госпитали, в которых слу-
жили сестры милосердия, располагались вбли-
зи линии боевых действий. Они несли службу 

не только в полевых лазаретах, но и оказывали 
помощь в стационарных медицинских учрежде-
ниях. После нескольких месяцев самоотвержен-
ной службы послушница Черноморской пустыни  
И. Милорадова заболела тифом и 9 декабря 1877 г.  
скончалась в военно-временном Александро-
польском госпитале [21, с.80]. Остальные сестры 
вернулись в обитель только через несколько ме-
сяцев после заключения мира [24, с. 780–782]. 
Указом Синода от 2 марта 1879 г., по представ-
лению преосвященного Германа, свидетельствам 
военно-медицинского руководства и общества 
Красного Креста, сестрам, за самоотверженное и 
полезное служение их больным воинам, было вы-
ражено благословение Святейшего Синода [37,  
с. 243]. Некоторые из них в дальнейшем приняли 
постриг и посвятили остаток жизни христианско-
му подвигу в стенах обители. 

Известность монастыря простиралась за пре-
делы региона, и среди его насельниц к концу века 
все больше встречалось послушниц из других гу-
берний России. Высокое признание подтвержда-
ет тот факт, что в 1876 г. к Кавказскому епископу 
обратился прокурор Санкт-Петербургского окруж-
ного суда по вопросу помещения бывшей насто-
ятельницы Московской епархиальной общины 
сестер милосердия и Серпуховского Владычно-
го монастыря лишенной сана игуменьи Митро-
фании (Просковьи Розен). Которая по решению 
суда за составление фиктивных векселей была 
лишена все знаков отличия и всех прав личного 
состояния, и приговорена к содержанию на три с 
половиной года в одном из губернских монасты-
рей [8, л. 25]. 

Указом Синода 1 апреля 1878 г. Черноморской 
Марие-Магдалинской женской пустыни игуме-
нья Олимпиада за заслуги по духовному ведом-
ству была удостоена благословения Синода [30, 
с.272]. 20 апреля 1880 г. она, как и её предше-
ственница игуменья Митрофания, была удостое-
на наперсным крестом. Игуменьей, за период её 
служения, были составлены подробные чертежи 
жилых корпусов, существующих в обители, и по-
яснительная записка к ним с точными и подроб-
ными сведениями о их постройке. За данную про-
деланную работу 31 декабря 1878 г. Кавказский 
Герман отметил: «Игумении Олимпиаде выразить 
мою благодарность за точное выполнение моего 
приказания и обстоятельность доставленных ей 
по моему требованию сведений» [31, с. 45].

Как было отмечено в официальной прессе: «27 
января 1891 г. от старческой немощи умерла на-
стоятельница Черноморской Марие-Магдалинской 
женской Пустыни игуменья Олимпиада» [22, с. 48]. 
За период управления монастырем она смогла уве-
личить оборотные средства монастыря, которые 
составили около 100 тыс. рублей [12, л. 41–49], что 
позволило не только закончить строительство со-
борного храма, но принять участие во многих про-
ектах епархиального и всероссийского значения. 
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После проведения выборов на утверждение 
епископу была представлена избранная еди-
ногласно сестрами обители на должность на-
стоятельницы монахиня этого же монастыря 
Мариамна. 28 июня 1891 г., по представлению 
архипастыря Евгения, Синодом она была возве-
дена в сан игуменьи [27, с. 195]. Монахиня Ма-
риамна происходила из крестьян Ставропольской 
губернии, и это был единственный случай в исто-
рии обители, когда настоятельницей пустыни ста-
ла представительница не войскового сословия.  
В 1859 г. она поступила в число послушниц мона-
стыря, и 2 ноября 1875 г. пострижена в мантей-
ные монахини. За период пребывания в обители 
исполняла должность казначеи, но по болезни 
была определена за штат [11, л. 4]. 

Делая акцент на духовно-нравственном вос-
питании и обучении рукоделию поступающих в 
монастырь девушек, настоятельницы обители не 
открывали начальной школы для детей, решая 
проблему обучения основам грамоты без органи-
зации школы. При посещении монастыря епископ 
Агафадор обратил на это внимание и предложил 
игуменьи устроить отдельное помещение для 
школы. Это замечание им было сделано исходя 
из того, что на тот момент в монастыре нахо-
дилось более 50 девочек школьного возраста, 
которые были родственниками насельниц, а не-
которые были привезены родителями для воспи-
тания и обучения. Им было предложено устроить 
школьное здание так, чтобы в нем было место и 
для мастерских обители – иконостасной, золото-
швейной, ковровой. Все вопросы организации об-
разовательного процесса он предлагал поручить 
вдове войскового старшины А. И. Холявко, нахо-
дящейся в числе послушниц, которая была вы-
пускницей Мариинской Екатеринодарской гимна-
зии. Исходя из этого оставалось только подыскать 
подходящее помещение и выписать учебники и 
учебные пособия. В том же году в монастыре на-
чала работу женская школа грамотности для де-
вочек в квартире учительницы, вдовы войскового 
старшины Холявко [34, с.454]. С большим усерди-
ем работая в ней бесплатно учительницей она из 
своих собственных средств платила жалование в 
размере 300 руб. в год своей помощнице по шко-
ле [33, с.130]. В 1896 г. на её место учительницы 
в обитель была принята послушница монастыря 
Ольга Бартельс, которая была выпускницей жен-
ской гимназии [36, с. 1357].

По рекомендации преосвященного библиоте-
ки обители была пополнена книгами религиоз-
но-нравственного содержания и была организо-
вана читальня. Для неграмотных и престарелых 
стариц были организованы чтения в помещении 
читальни. Труд чтений был возложен по желанию 
или по решению настоятельницы поочередно из 
послушания на лучших в чтении сестер обители 
[38, с. 786–800]. 

В конце XIX века в обществе шел процесс 
обсуждения участия общества в судьбе детей, 
совершивших преступления различной степени 
тяжести. Многие положения законодательства 
империи в вопросе уголовной ответственности 
несовершеннолетних были пересмотрены. Со-
гласно новым положениям закона о малолетних, 
последние за совершение ими преступления не 
подвергались уголовному наказанию и передава-
лись на исправление родственникам и знакомым, 
или ответственным поручителям, или помеща-
лись в особые исправительные приюты, а при от-
сутствии их в монастыри. Когда к епископу Агафо-
дору в 1898 г. обратился председатель правления 
Кубанского исправительного приюта А. Д. Бигдаев 
о возможном участии монастырей в данном про-
екте, то преосвященный не колеблясь поддержал 
данное начинание. В монастырях призреваемые 
должны были обучаться грамоте в монастырских 
школах и различным ремеслам, какие уже были 
развиты в монастырях и какие еще предполага-
лось организовать по соглашению с Правлением 
приюта [15, л. 1–2]. 

С епархиальными властями было достигнуто 
предварительное соглашение об открытии приютов 
для малолетних преступников и сиротского дома 
при Екатерино-Лебяжской Николаевской и женской 
Марие-Магдалиновской обителях в Кубанской об-
ласти. Приюты были открыты в сентябре 1898 г., 
при первом отделения исправительного приюта для 
20 мальчиков и при второй для 25 девочек. Когда 
в 1899 г. министр юстиции докладывал императору 
о содействии руководства епархии в открытии при 
Кубанских монастырях исправительных приютов 
для несовершеннолетних и призрения бесприют-
ных детей в Кубанской области, то император вы-
разил епархиальному руководству и монастырям 
монаршее одобрение [15, л.33].

По соглашению Правления и Марие-Магда-
линского монастыря от 23 сентября 1898 г. ис-
правительный приют для девочек действовал 
на условиях размещения в обители 25 девочек, 
с увеличением числа их в будущем по мере на-
добности. В приют принимались исключительно 
по определению Правления приюта. Надзор за 
ними вверялся сестрам, назначенным настоя-
тельницей, но правлению предоставлено было 
право назначать особую директрису, с правами 
и обязанностями, указанными в уставе. Опреде-
ленные в приют девочки получали от монастыря 
одежду, однообразную для всех формы и обувь, 
постельные принадлежности, постели, а также 
пищу на все время нахождения их в приюте, не 
менее 3-х раз в сутки. Монастырь обязывался 
всех принятых им от правления девочек обучать 
в монастырской школе грамоте, а также всем 
тем ремеслам, которые имелись в монастыре. 
За каждую принятую на воспитание девочку мо-
настырь получал от правления по 40 руб. в год. 
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Дети преступники по возможности отделялись от 
детей сирот и объединялись в особые группы под 
надзор особых воспитателей [15, л. 54–54об.].

Дети обязательно должны были обучаться в 
местных церковно-приходских школах, для кото-
рых обителями были отведены приличные зда-
ния и приглашены правоспособные учитель и 
учительница с платой по 300 руб. в год. На них 
же правление приюта возлагала заведывание от-
делениями приюта. Как в школах, так и в приютах 
было установлено единство в учебно-воспита-
тельном процессе. Приют в Марие-Магдалинов-
ском монастыре устроили в недавно выстро-
енном доме, располагающемся в центральной 
части монастыря [15, л. 53–53 об.]. 

Данное начинание, сделанное Кубанскими мо-
настырями, как организация детских приютов и 
сиротских домов, должны были способствовать 
и культивировать в жизни общества начала выс-
шего нравственного порядка. Это работа велась 
монастырем на фоне изоляции монастырей цен-
тральной России от мира в своих стенах. Их вни-
мание сосредотачивается на молитвенном под-
виге, не выходя за пределы чисто монастырских 
интересов, что вело к отдалению их от светско-
го мира. Выбранное направление деятельности 
требовало большого внимания и самопожертво-
вания, вложения больших средств. 

Игуменье Мариамне пришлось побывать обви-
няемой по ложному доносу поручика А. Михайлова 
в Синод о пьянстве, разврате, злоупотреблениях 
и беспорядках, царивших в Марие-Магдалинской 
женской пустыне. В 1894 г. возвращаясь из Афо-
на он посетил данный известный на Северном 
Кавказе монастырь, но поселенный на равных 
условиях с другими богомольцами и расстроен-
ный отсутствием внимания к своей персоне со-
ставил данный донос. Согласно представленным 
им данным «только наглядно в пустыни соверша-
ются обряды и под маской черных ряс топчется 
святыня. В данную обитель стекаются изгнанные 
послушники из других женских монастырей. По-
селяясь в гостиницу, они становятся самоуправ-
ными, для них двери всех келий раскрыты, а под 
гостеприимством скрывается царящий разврат». 
Благочинный архимандрит Мартирий пользуется 
«благами» данной обители, в виде различных 
подношений [13, л. 2–3]. 

На защиту обители во время проводимого 
епархиальными властями следствия встали все 
её жители, начиная от послушниц и трудников, до 
членов церковного монастырского клира. После 
проверки присланных материалов проведенного 
следствия епископ Агафодор распорядился про-
изводство по данному делу прекратить. Произво-
дивший следствие благочинный священник Оста-
пов считал, что в монастырской обители «бывали 
такие посетители, которые подлежат непосред-
ственному ведению полиции». По сделанным 

выводам было принято решение учредить при 
монастыре должность урядника. Поскольку мо-
настырь находился в достаточном отдалении от 
населенных мест, что делало его уязвимым для 
грабежа и разбоя, что было, по мнению следова-
теля, актуально при прогрессе зла в то время, и 
стремлению народа к легкой наживе [13, л. 5–8]. 

Подорвав и без того слабое здоровье, игу-
менья Мариамна подала прошение об оставле-
нии занимаемой должности, согласно которому  
10 февраля 1909 г. она была уволена от долж-
ности настоятельницы, а на её место утверждена 
избранная сестрами обители монахиня монасты-
ря Прискилла [26, с. 233–234]. Родом новая на-
стоятельница была из казачек Кубанской обла-
сти, получила хорошее домашнее образование. 
Поступила в обитель в 1873 г. и только через 30 
лет была пострижена в монашество. За этот пе-
риод она проходила различные послушания, от 
звонарки и сбора пожертвований до пономар-
ского при монастырском храме [16, л.2]. Из-за 
начавшихся разбирательств в пустыни среди на-
сельниц относительно пребывания в основанной 
казачьими властями обители иногородних, и как 
следствие разбор анонимных жалоб, заваливших 
Синод, она была возведена в сан игуменьи Ага-
фадором только 29 января 1912 г. [19, с.164]. Не-
смотря на ряд принятых ею спорных решений и 
жестких действий, к 1915 г. в обители официаль-
но находилось 506 насельниц из разных регионов 
России [16, л.83]. 

В этот период, следуя традиции сплочением с 
обществом в преодолении вызовов времени, с 28 
февраля по 11 марта 1911 г., впервые в истории 
Ставропольской (Кавказской) епархии, при Ма-
рие-Магдалинской женской пустыни Кубанской 
области уездным миссионером священником  
Н. Розановым были проведены миссионерские 
против сектантские курсы для насельниц обите-
лей, священнослужителей региона и всех глубоко 
верующих людей [35, с. 435–449]. Монастырь от-
крыл двери для всех желающих мирян и священ-
нослужителей области, в рамках возможности их 
расселения. На курсах была рассмотрена масса 
религиозно-нравственных вопросов в свете учения 
церкви. Поднимаемые вопросы на проходимых уро-
ках дали возможность многим расширить свои зна-
ния. Положенное начало и отработанный формат 
проведения занятий в дальнейшем был расширен 
на все монастыри епархии [39, с. 479–483]. 

Высокая репутация пустыни распространи-
лась далеко за пределами региона, что привело 
к притоку в обитель, желавших в ней поселить-
ся. Несомненно, это потребовало пересмотра 
сложившейся программы организации образова-
тельного процесса. При школе Марие-Магдалин-
ского Кубанского исправительного приюта было 
открыто общежитие для обучающихся девочек, и 
на 1912 г. в этом общежитии содержалось уже 32 
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девочки. Жизнь этих детей проходила, главным 
образом, в освоении школьной программы, в за-
нятиях рукоделием и домашним хозяйством при 
монастыре [32, с.57]. 

Революционные события 1917 г. и последую-
щая смена власти в России негативно сказались 
на истории монастыря. Пережив разграбление и 
разорение обители его насельницы пытались най-
ти себя в новых условиях организовав женскую 
коммуну, но это не спасло их от чрезмерной жесто-
кости новой власти относительно религиозных уч-
реждений и институтов религии, самих монахинь и 
послушниц, а также настоятельниц обители. 

Сохраненная открытость для всех сословий и 
возрастов Марие-Магдалинская пустынь смягча-
ла своей деятельностью вызовы времени, в чем 
заключалась немалая заслуга настоятельниц 
монастыря. Социальная ориентация реализуе-
мой политики управления, при хорошо развитой 
системе монастырского хозяйства, позволяла 
добиваться существенных успехов на данном по-
прище. При отсутствии в регионе женских обра-
зовательных учреждений в период своего станов-
ления, пустынь открыла двери всем желающим 

девушкам к получению первичных навыков руко-
делия и давала возможность обучиться основам 
российской грамоте. Учитывая дефицит государ-
ственных социальных учреждений для женщин и 
девушек, потребности общества и населения Се-
верного Кавказа, настоятельницами была откры-
та церковно-приходская и начальная школы, дет-
ский приют и сиротский дом, организован уход за 
больными и престарелыми вдовами, проведены 
миссионерские курсы и много другое, о чем еще 
предстоит написать исследователям обители. 
Противостоя вызовов времени монастырь спо-
собствовал сплоченности общества, слаженного 
взаимодействия его институтов. 

В начале 1918 г. обитель была закрыта мест-
ными властями, а имущество национализиро-
вано. На территории монастыря была организо-
ванна коммуна «Всемирная дружба», которая 
объединила оставшихся насельниц в артель, воз-
главляемую Евгенией Сапко и Екатериной Рудь. 
В последующем все земли были национализиро-
ваны, а обитель разорена, сестры, преследуемые 
за свои убеждения, поселились в окрестных ста-
ницах и хуторах.
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А. С. Кирпа, 
В. А. Мельникова

ФИНАНСОВО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖКИ  
И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Актуальность статьи обусловлена необходимостью 
обращения к вопросам стимулирования инновационной 
деятельности в условиях новых политических и эконо-
мических вызовов. 

По итогам 2021 г. Россия заняла 45-е место в гло-
бальном рейтинге инноваций, составляемом ежегодно 
Всемирной организацией интеллектуальной собствен-
ности, что не соответствует ее инновационному потен-
циалу. Само исследование показывает, что по коли-
честву специалистов с высшим образованием Россия 
занимает 18 место, по качеству человеческого капитала 
и науки удерживает позиции на 29-м месте. Существен-
ную отрицательную роль в приведенном рейтинге игра-
ет индекс государственного регулирования инновацион-
ной деятельности и как следствие – уровень развития 
рынка. Дана оценка развитию приоритетных направ-
лений финансово-правовой политики в области под-
держки перспективных инновационных предприятий. 
Отмечено, что в их перечень входят инновационные 
научно-технологические центры, промышленные и тех-
нопарки, инновационные центры, территории с особых 
экономическим режимом, позволяющие пользоваться 
льготными условиями и преференциями.

В статье приведен анализ современной финансо-
во-правовой политики государства в области инноваци-
онной деятельности, обобщены результаты реализации 
государственных стратегий и программ, проанализи-
рованы предложения по совершенствованию финан-

сово-правового регулирования инноваций.  Опреде-
лено, что в структуре финансово-правовой политики в 
области развития инновационной деятельности можно 
выделить бюджетную и налоговую политику. Обоснова-
но, что эффективность развития инноваций напрямую 
зависит от мер налоговой поддержки и совершенство-
вания налогового законодательства.  Отмечено, что су-
щественную роль в развитии инноваций играет коопе-
рация высших учебных заведений и компаний, поэтому 
необходимо четкое правовое регулирование данного 
направления.

Сделан вывод о необходимости уделять особое вни-
мание развитию финансово-правовой политики в отно-
шении субъектов инновационной деятельности, объе-
диняющих образование, науку, производство, бизнес и 
государство.  

Ключевые слова: финансы, финансовое право, 
правовая политика, финансово-правовая политика, 
инновации, инновационная деятельность, субъекты ин-
новационной деятельности, налоговая политика, нало-
говые льготы, налоговое стимулирование, бюджетная 
политика.

Для цитирования: Кирпа А. С., Мельникова В. А. 
Финансово-правовая политика России в области под-
держки и развития инновационной деятельности // Гу-
манитарные и юридические исследования. 2022. Т. 9 
(3). С. 472–478. DOI: 10.37493/2409-1030.2022.3.13

Angelina S. Kirpa
Viktoriya A. Melnikova

FINANCIAL AND LEGAL POLICY OF RUSSIA IN THE FIELD OF SUPPORT  
AND DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY

The relevance of the article is due to the need to 
address the issues of stimulating innovation in the face of 
new political and economic challenges.

At the end of 2021, Russia took 45th place in the global 
innovation rating compiled annually by the World Intellectual 
Property Organization, which does not correspond to its 
innovative potential. The study itself shows that in terms 
of the number of specialists with higher education, Russia 
ranks 18th, and in terms of the quality of human capital 
and science, it holds positions in 29th place. A significant 

negative role in the above rating is played by the index of 
state regulation of innovation activity and, as a result, the 
level of market development. An assessment is made of the 
development of priority areas of financial and legal policy 
in the field of supporting promising innovative enterprises. 
It was noted that their list includes innovative scientific and 
technological centers, industrial and technology parks, 
innovation centers, territories with a special economic 
regime that allow them to enjoy preferential terms and 
preferences.
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The article analyzes the modern financial and legal policy 
of the state in the field of innovation, summarizes the results 
of the implementation of state strategies and programs, 
analyzes proposals for improving the financial and legal 
regulation of innovation. It is determined that in the structure 
of the financial and legal policy in the field of development of 
innovation activity, one can single out budget and tax policy. It 
is substantiated that the efficiency of innovation development 
directly depends on tax support measures and improvement 
of tax legislation. It is noted that the cooperation of higher 
educational institutions and companies plays a significant 
role in the development of innovations, therefore, a clear 
legal regulation of this area is necessary.

It is concluded that it is necessary to pay special attention 
to the development of financial and legal policy in relation 
to the subjects of innovation, which combine education, 
science, production, business and the state.
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Экономическое развитие современного госу-
дарства напрямую связано с проводимой полити-
кой в области инновационной и инвестиционной 
деятельности, направленной на благоприятное и 
устойчивое функционирование субъектов такой 
деятельности, применение ими новых техноло-
гий, наукоемких разработок, способных конкури-
ровать на рынке с зарубежными аналогами. 

Существенную роль в стимулировании разви-
тия в области инноваций играет эффективность 
финансовой системы и проводимой в Российской 
Федерации финансово-правовой (финансовой) 
политики. Само определение финансовой поли-
тики законодательно не установлено. Как спра-
ведливо отмечает С.М. Миронова, более коррек-
тно говорить о финансово-правовой политике, 
а не о финансовой политике (такую формули-
ровку можно встретить в законодательстве), так 
как именно финансово-правовая политика как 
часть правовой политики при помощи правовых 
средств позволяет решать задачи по осуществле-
нию финансовой деятельности [2]. 

Финансово-правовая политика является ча-
стью государственной политики, основными эле-
ментами которой являются:

• определение приоритетов развития обще-
ства;

• разработка стратегии социально-экономи-
ческого развития;

• принятие политически значимых решений;
• мониторинг, оценка и контроль достижения 

обозначенных целей в результате финансо-
вой деятельности государства. 

Современные экономические и политиче-
ские вызовы в корне изменяют существующую 
стратегию развития и побуждают ускорять тем-
пы роста. Экономика наряду с технологической 
трансформацией претерпевает геополитическую 
напряженность. Государство ставит перед собой 
задачу создания условий не только для быстрого 
восстановления экономики, но и для обеспечения 
национальной безопасности.  

Ориентирами развития нормативно-правовой 
базы традиционно служат определенные госу-
дарственные программы, концепции и стратегии. 
Положения таких документов находят отражение 

в принятии нормативно-правовых актов, направ-
ленных на реализацию стратегических задач, по-
ставленных перед государственными органами. 

Программные документы призваны опреде-
лять цель и основные задачи финансово-право-
вой политики государства. 

Само понятие финансово-правовой политики 
широкое. Виды финансово-правовой политики 
выделяют в зависимости от тех финансовых пра-
воотношений, которые входят в предмет финан-
сового права.

Законодатель, раскрывая полномочия Прави-
тельства Российской Федерации, отделяет фи-
нансовую, налоговую, бюджетную, кредитную и 
денежную политику друг от друга. 

В теории, как правило, выделяют виды фи-
нансово-правовой политики в зависимости от 
структуры системы финансового права. Так,  
Е. В. Покачалова выделяет бюджетно-правовую, 
налогово-правовую, правовую денежно-кредит-
ную, государственно-долговую правовую, валют-
ную правовую политику [3].

Исходя из структуры финансовой деятельно-
сти субъектов инновационной деятельности, фи-
нансово-правовую политику в области развития 
инновационной деятельности можно охарактери-
зовать по нескольким направлениям:

1) cовершенствование налоговой политики в 
сфере регулирования инновационных про-
цессов;

2) бюджетно-правовая политика, проводимая 
государством с целью финансирования ин-
новационной деятельности.

Содержательно оба вида можно рассматри-
вать с учетом специфики субъектов инновацион-
ной деятельности.

Рассмотрим основные направления финан-
сово-правовой политики в отношении субъектов 
инновационной деятельности, заложенные в 
соответствующих стратегиях, концепциях и госу-
дарственных программах за период с 2008 г. по 
настоящее время.

Своеобразным фундаментом современной фи-
нансово-правовой политики должна была стать 
концепция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации до 2020 г.,  



Гуманитарные и юридические исследования. 2022. Т. 9 (3) 

474

ставившая перед государством задачу перехо-
да к инновационному типу экономики [4]. Данная 
концепция была разработана и принята в 2008 г. 
и предусматривала перечень стратегических ори-
ентиров долгосрочного социально-экономического 
развития, а также этапы инновационного развития, 
включающие в себя распространение новых тех-
нологий и развитие высокотехнологичных произ-
водств. Однако глобальный финансовый кризис 
еще на начальном этапе поставил под сомнение 
реализацию основных положений концепции. Это 
привело к разработке Стратегии 2020, так и не 
утвержденной Правительством. Следовательно, 
концепция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития осталась формально действую-
щей, что позволило экспертам использовать ее 
как ориентир достижения поставленных целей в 
экономическом развитии страны, в том числе в ин-
новационной сфере.  

Немаловажным документом, влияющим на 
финансово-правовую политику в России, стала 
Стратегия инновационного развития до 2020 г. 
(далее – Стратегия) [5]. 

Реализация стратегии закрепляла следующие 
принципы поддержки инновационной деятельности:

• создание стимулов и условий для техно-
логической модернизации на основе по-
вышения эффективности компаний с ис-
пользованием комплекса мер тарифного, 
таможенного, налогового и антимонополь-
ного регулирования;

• координация бюджетного, налогового, 
внешнеэкономического и других направле-
ний социально-экономической политики как 
необходимое условие решения ключевых 
задач инновационного развития.

Отличительной чертой стратегии являлось 
прямое указание на необходимость в оптими-
зации налоговой нагрузки субъектов инноваци-
онной деятельности, в частности в отношении 
работников предприятий и организаций, занима-
ющихся инновациями, а также введение системы 
налоговых льгот, необходимых для развития ин-
новационного бизнеса. 

На первом этапе реализации стратегии пред-
усматривался комплекс мер налогового, тариф-
ного и таможенного регулирования, позволяющий 
повышать инвестиционную привлекательность 
высокотехнологических секторов экономики. Пла-
нировалось осуществить наращивание расходов 
на софинансирование инновационных проектов 
частных компаний. На указанном этапе реали-
зации Стратегии предусматривалась апробация 
кластерных инициатив и формирование техноло-
гических платформ. 

Особое внимание уделялось развитию сек-
тора высшего образования, стимулированию 
научно-исследовательской и инновационной де-
ятельности вузов, их кооперации с передовыми 

региональными и федеральными компаниями 
реального сектора экономики, расширению меж-
дународной интеграции с ведущими международ-
ными научными организациями. 

На втором этапе реализации Стратегии было 
предусмотрено увеличение бюджетных ассигно-
ваний в развитие инноваций и увеличение объе-
мов финансирования на предоставление кредит-
ной поддержки предприятий, осуществляющих 
инновационную деятельность. 

Несмотря на то, что эксперты отмечают низкий 
уровень реализации Стратегии, стоит заметить, 
что некоторые пункты были достигнуты.

Крупные предприятия, как частные, так и госу-
дарственные, инвестировали в разработку кри-
тически важных для них технологий. Частно-го-
сударственное партнерство в сфере инноваций 
стало продуктом реализации вышезназванной 
стратегии. Созданный в 2011 г. Российский фонд 
прямых инвестиций (РФПИ) стал частью системы 
финансирования инновационных и инфраструк-
турных проектов. 

В 2014 г. была утверждена государственная 
программа Российской Федерации «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» (да-
лее – Программа), срок реализации которой был 
продлен в 2020 г. В 2021 г. в Программу внесе-
ны изменения. В новой редакции отмечено, что 
несмотря на свою направленность на развитие 
экономики и инновационной сферы, Программа 
сыграла роль в финансовом обеспечении реали-
зации мероприятий по минимизации кризисных 
явлений в экономике. 

В 2021 г. в рамках Программы осуществляются 
дальнейшее финансирование мероприятий, обе-
спечивающих восстановление занятости и рост 
экономики, а также долгосрочные структурные 
изменения в экономике.

Реализация мероприятий Программы за про-
шедший период обеспечила достижение следую-
щих результатов в развитии инновационной дея-
тельности:

1)  созданы новые особые экономические зоны 
и обеспечено их развитие, включая увели-
чение объема привлеченных инвестиций, 
количества созданных рабочих мест;

2)  институтами инновационного развития (фе-
деральное государственное бюджетное 
учреждение «Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере», некоммерческая органи-
зация Фонд развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий, уни-
тарная некоммерческая организация Фонд 
инфраструктурных и образовательных про-
грамм) осуществлена поддержка инноваци-
онных компаний.

3)  принят закон о технологических долинах, пред-
полагающий создание инновационных на-
учно-технологических центров, являющихся  
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частью единой инновационной экосистемы, 
которая позволит приблизить разработки 
учёных к реальным запросам экономики и 
стимулировать развитие технологий. Созда-
ны инновационные научно-технологические 
центры «Инновационный научно-техноло-
гический центр МГУ «Воробьевы горы», 
«Инновационный научно-технологический 
центр «Сириус», «Долина Менделеева», 
«Русский», «Инновационный научно-техно-
логический центр «Композитная долина».  
В 2022 г. создан Инновационный научно-тех-
нологический центр «Балтийская долина –  
Хьюмантек», реализуемый по инициативе 
Балтийского федерального университета им. 
Иммануила Канта. 

В новой редакции программы (2021 г.) обозна-
чена цель «Ускорение технологического развития 
экономики», для достижения которой в структуру 
госпрограммы включено направление «Поддерж-
ка инновационных компаний», в рамках которого 
предполагается реализация мероприятий по сти-
мулированию инноваций, обеспечению правовой 
охраны и коммерциализации прав на интеллекту-
альную собственность. 

В качестве приоритетных направлений фи-
нансово-правовой политики следует выделить 
поддержку перспективных инновационных пред-
приятий. Для этого создаются ранее упомянутые 
инновационные научно-технологические центры, 
промышленные и технопарки, позволяющие поль-
зоваться льготными условиями и преференциями. 

Особенностью инновационного процесса, яв-
ляется его присутствие во всех сферах и отрас-
лях: от IT-технологий до медицины. Не может 
существовать единого государственного органа, 
занимающегося инновационным развитием. Как 
справедливо отмечает академик Наталья Ива-
нова, доктор экономических наук, профессор, 
руководитель научного направления «Наука и ин-
новации» Института мировой экономики и между-
народных отношений РАН: «Инновационное раз-
витие – интегрированный результат, производная 
от развития науки и технологий, рынков и инсти-
тутов, сочетания монополии и конкуренции».

Именно поэтому различные государственные 
программы в отдельных отраслях так или иначе 
затрагивают вопрос создания льготных (как пра-
вило налоговых) условий, государственного фи-
нансирования и стимулирования инновационного 
развития. 

Стоит обратить внимание на бюджетно-право-
вую политику, проводимую государством с целью 
финансирования инновационной деятельности. 

Сложившиеся условия на мировой арене об-
уславливают необходимость финансовых вложе-
ний в развитие инновационной инфраструктуры и 
поддержку кадрового потенциала с целью созда-
ния экономики, не зависящей от экспорта энерго-
ресурсов.  

Финансовое обеспечение может проходить в 
форме субсидий, грантов, кредитов, гарантий и 
реализации целевых программ. 

Можно выделить четыре направления реали-
зации финансового обеспечения инновационных 
субъектов:

1) финансирование фундаментальных или 
прикладных исследований – Российский на-
учный фонд (РНФ), Российский фонд фун-
даментальных исследований (РФФИ);

2) технопарки, инкубаторы и прочие инсти-
туты. Так, в настоящий момент увеличено 
количество регионов, которые могут полу-
чать федеральные субсидии на создание 
промышленных парков и технопарков, пред-
усмотренные государственной программой 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика».

3) прямое финансирование инновационных 
компаний («Сколково», РВК, ВЭБ);

4) финансирование компаний, развивающих 
сотрудничество между наукой и произ-
водством. Так, в 2010 г. были приняты По-
становление Правительства Российской 
Федерации № 218 от 09.04.2010 «О мерах 
государственной поддержки развития коо-
перации российских высших учебных заве-
дений и производственных предприятий» и 
Постановление Правительства Российской 
Федерации № 219 от 09.04.2010 «О госу-
дарственной поддержке развития иннова-
ционной инфраструктуры в федеральных 
образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования», призван-
ные развивать инфраструктуру вузов и под-
держивать их кооперацию производствен-
ных предприятий с целью стимулирования 
использования научного и инновационного 
потенциала высших учебных заведений, так 
как в настоящий момент сложно предста-
вить развитие инноваций без участия вузов. 

Как правило, финансирование инновационной 
деятельности происходит как из средств феде-
рального, так и регионального бюджета. 

Однако даже большие объемы бюджетного 
финансирования не могут коренным образом из-
менить развитие инновационных процессов, так 
как как как правило финансирование инноваци-
онные проектов носит периодический характер. 
Поэтому особое внимание стоит уделить разви-
тию налоговой политики, включающей в себя ре-
ализацию мер налогового стимулирования субъ-
ектов инновационной деятельности. 

Роль налоговой политики в поддержке ин-
новационной деятельности в первую очередь 
заключается в создании условий для спроса на 
продукты инновационной деятельности и привле-
кательной инвестиционной деятельности, так как 
именно налоговые льготы и преференции могут 
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заинтересовать потенциальных инвесторов. Так-
же государство не должно препятствовать дея-
тельности налогоплательщиков, направленной 
на внедрение в производственные процессы ре-
зультатов научных исследований и опытно-кон-
структорских работ.

Отмечается, что в налоговой политике в обла-
сти инноваций необходимо говорить не только о 
налоговых льготах, но и о других мерах поддержки 
субъектов инновационной деятельности. Необхо-
димо корректировать систему налогообложения, 
изменять налоговое администрирование в целом. 

Законодательство зарубежных стран содержит 
нормы, позволяющие инновационным компаниям 
применять специальный режим ускоренной амор-
тизации, налоговые каникулы.  Во многих странах 
компаниям предоставляют льготы по освобожде-
нию от уплаты налогов или уменьшения их ставки.

В России законодатель дифференцирует раз-
мер и виды льгот в зависимости от статуса субъ-
екта.  Рассмотрим на примере отдельных субъек-
тов инновационной деятельности.

Одним из самых распространенных и закре-
пившихся субъектов инновационной деятельно-
сти выступают малые инновационные предприя-
тия, появившиеся в стране в 2009 г. с принятием 
Федерального закона от 02.08.2009 № 217-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам создания бюджетными научными и образова-
тельными учреждениями хозяйственных обществ 
в целях практического применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной деятельности». 
Цель создания малых инновационных предприя-
тий заключалась в формировании привлекатель-
ных условий для коммерциализации инновацион-
ной деятельности вузов. 

Для деятельности малых инновационных 
предприятий предусмотрен ряд налоговых льгот, 
которые в совокупности с региональными префе-
ренциями создают привлекательные условия для 
развития инновационной деятельности. В частно-
сти, к таковых относятся следующие льготы:

• использование упрощенной системы нало-
гообложения;

• пониженный тариф страховых взносов.
Одним из эффективных форматов инноваци-

онной инфраструктуры стало создание террито-
рий со специальным режимом предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности. 

Законодательство Российской Федерации 
предусматривает возможность создания различ-
ных зон-территорий при определенных условиях, 
резиденты которых претендуют на льготный ре-
жим налогообложения. К числу таковых можно 
отнести территории субъектов Российской Феде-
рации, реализующих региональные инвестици-
онные проекты, а также на территории которых 
созданы: 1) особые экономические зоны; 2) зоны 

территориального развития; 3) территории опе-
режающего социально-экономического развития; 
4) свободные экономические зоны. [6]

Относительно новым, но положительно раз-
вивающимся субъектом инновационной дея-
тельности являются ранее упомянутые инно-
вационные научно-технологические центры. Их 
деятельность регулируется Федеральным зако-
ном от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных 
научно-технологических центрах и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Инновационные науч-
но-технологические центры — это часть терри-
тории субъекта либо субъектов Российской Фе-
дерации, которая определяется Правительством 
Российской Федерации и на которой действует 
особый правовой режим осуществления деятель-
ности и создается необходимая инфраструктура 
в целях создания в том числе благоприятных ус-
ловий для реализации приоритетных направле-
ний развития науки, техники и технологий.

В 2019 г. вступили в силу изменения налого-
вого законодательства, закрепившие предостав-
ление налоговых преференций для лиц, получив-
ших статус участника проекта, осуществляющего 
деятельность на территории инновационного на-
учно-технологического центра:

• освобождение от уплаты налога на при-
быль организаций до достижения годового 
объема выручки от реализации товаров (ра-
бот, услуг, имущественных прав) в размере  
1 миллиарда рублей, либо на срок 10 лет;

• освобождение в течение 10 лет от уплаты 
налога на добавленную стоимость;

• освобождение от налогообложения налогом 
на имущество организаций для участников 
проекта, а также для фондов, управляющих 
компаний и их дочерних обществ;

• освобождение от земельного налога орга-
низаций, признаваемых фондами в соот-
ветствии с законодательством, в отношении 
земельных участков, расположенных на 
территории инновационного научно-техно-
логического центра;

• применение в течение 10 лет пониженных 
тарифов страховых взносов:

• освобождение от уплаты государственной 
пошлины за выдачу разрешений на работу, 
выдачу приглашения на въезд в Российскую 
Федерацию, выдачу или продление виз ино-
странным гражданам, заключившим с ука-
занными организациями трудовой или граж-
данско-правовой договор.

Предоставляя такой обширный перечень 
льгот, законодатель исходил из обоснованной 
целесообразности их объема, чтобы не допу-
стить переток участников из таких проектов, как 
инновационный центр «Сколково», являющегося 
также традиционным субъектом инновационной  
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деятельности. Цель деятельности инновационно-
го центра заключается в поддержке технологиче-
ского предпринимательства в России и коммерци-
ализации результатов научно-исследовательской 
деятельности. Резидент Сколково может пользо-
ваться льготой по налогу на имущество и льготой 
по уплате страховых взносов на любой системе 
налогообложения: как на общей системе налого-
обложения, так и на упрощенной системе нало-
гообложения, по уплате налога на добавленную 
стоимость, при соблюдении ряда условий. 

Однако достигнутые результаты также имеют 
свои издержки и проблемы. Так, особый правовой 
статус и низкая прозрачность институтов разви-
тия на фоне больших объемов государственного 
финансирования стали почвой для неэффектив-
ного расходования средств.

Таким образом, сегодня ключевым приори-
тетом государственной политики становится 
развитие высокотехнологических компаний, ко-

торые имеют особое значение в стратегически 
важных отраслях экономики. В целях форми-
рования благоприятных условий осуществле-
ния инновационной деятельности государство 
продолжает создавать различные форматы 
инновационной инфраструктуры. Промышлен-
ная инфраструктура особых экономических зон 
подходит для крупных производственных пред-
приятий, институты развития и государственные 
фонды по поддержке инноваций («Сколково», 
РВК, ВЭБ) служат площадкой для развития тех-
нологических стартапов, инновационные науч-
но-технологические центры выполняют функции 
по ускоренной коммерциализации и внедрения в 
реальный сектор наукоемких проектов. Именно 
поэтому необходимо уделять особое внимание 
развитию финансово-правовой политики в отно-
шении субъектов инновационной деятельности, 
объединяющих образование, науку, производ-
ство, бизнес и государство.  
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Я. И. Лебедева

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  
И КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ВЕНГРИИ

В статье рассматривается история и современное со-
стояние взаимодействия права ЕС и конституционного 
права Венгрии. Последовательно изучаются подходы к 
такому взаимодействию, сложившиеся на национальном 
и наднациональном уровне. В рамках исследуемой про-
блематики затрагиваются вопросы общей модели взаимо-
действия международного права и внутригосударственно-
го права в Венгрии, которая основана на дуалистических 
традициях. Рассматривается процесс вступления госу-
дарства в Европейский союз и соответствующие консти-
туционные изменения: положение о наделении компе-
тенции; клаузула о национальной идентичности; правила 
сотрудничества между парламентом и правительством; 
уточнение статуса и компетенции Национального банка; 
новые избирательные правила; а также конституционные 
изменения, принятые позднее в рамках имплементации 
Рамочного решения Совета ЕС о европейском ордере на 
арест. Отмечена излишняя политизированность процес-
са вступления государства в Европейский союз, который 
должен подчиняться строгим юридическим критериям 
наличия стабильных институтов, гарантирующих демо-
кратию, верховенство права и права человека. Отдельное 
внимание уделяется Основному закону 2010 г., принятие 
которого знаменует фазу аксиологического противостоя-
ния конституционного правопорядка Венгрии и основопо-
лагающих ценностей Союза. В данной связи Европейская 

комиссия обращается в Суд ЕС с многочисленными иска-
ми, которые направлены на решение точечных проблем 
более общей ситуации отхода от европейских ценностей. 
Венгрия наряду с Польшей также становится первым 
государством, в отношении которого была возбуждена 
процедура явной угрозы серьезного нарушения ценно-
стей. Указанный конфликт стал одной из причин создания 
новых правовых механизмов, связанных с защитой таких 
ценностей: рамочной процедуры борьбы с системными 
угрозами верховенству права; механизма верховенства 
права и механизма обусловленности верховенством пра-
ва. Делается вывод о том, что характер и степень полити-
ческого давления, которое осуществляется Европейской 
комиссией в отношении Венгрии, ставит под сомнение 
саму целесообразность участия последней в проекте ев-
ропейской интеграции. 

Ключевые слова: Европейский союз, Венгрия, демо-
кратия, верховенство права, права человека, националь-
ная идентичность, конституционная реформа, конститу-
ционные ценности, правовая аксиология, правосознание.
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Yana I. Lebedeva

INTERACTION OF EUROPEAN UNION LAW  
AND HUNGARIAN CONSTITUTIONAL LAW

The article examines the history and current state of 
interaction between EU law and Hungarian constitutional law. 
Approaches to such interaction that have developed at the 
national and supranational levels are consistently studied. 
The issues of the general model of interaction between 
international law and domestic law in Hungary, which is 
based on dualistic traditions, are touched upon within the 
framework of the studied issues. The process of the State’s 
accession to the European Union and the corresponding 
constitutional amendments are considered: the provision 
on the granting of competence; the national identity clause; 
the rules of cooperation between the Parliament and the 
Government; clarification of the status and competence of the 
National Bank; new electoral rules; as well as constitutional 
amendments adopted later as part of the implementation of 
the EU Council Framework Decision on the European Arrest 
Warrant. The excessive politicization of the process of the 
state’s accession to the European Union, which must comply 
with strict legal criteria for the existence of stable institutions 
that guarantee democracy, the rule of law and human rights, 
was noted. Special attention is paid to the Basic Law of 
2010, the adoption of which marks a phase of axiological 
confrontation between the constitutional order of Hungary 

and the fundamental values of the Union. In this regard, 
the European Commission appeals to the EU Court with 
numerous lawsuits aimed at solving the point problems of a 
more general situation of departure from European values. 
Hungary, along with Poland, also becomes the first State in 
respect of which a procedure was initiated for a clear threat 
of serious violation of values. This conflict has become one of 
the reasons for the creation of new legal mechanisms related 
to the protection of such values: the framework procedure for 
combating systemic threats to the rule of law; the mechanism 
of the rule of law and the mechanism of conditionality by 
the rule of law. It is concluded that the nature and degree 
of political pressure exerted by the European Commission 
against Hungary casts doubt on the very expediency of the 
latter’s participation in the European integration project.

Key words: European Union, Hungary, democracy, rule 
of law, human rights, national identity, constitutional reform, 
constitutional values, legal axiology, legal conscience.
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Первая Конституция Венгрии являлась частью 
Закона XX, принятого в 1949 г. [11]. В силу при-
надлежности к социалистическому блоку Венгрия 
исторически придерживается модели инкорпора-
ции международных договоров. В процессе кон-
ституционных реформ был принят Закон № XXXI 
1989 г. [12], который вносил изменения в консти-
туцию государства. Согласно новой редакции ста-
тьи 7 Основного закона «правовая система Вен-
герской Республики принимает общепринятые 
положения международного права, а также обе-
спечивает согласованность принятых требований 
международного права и права внутреннего». 
Данное нововведение подтвердило самоисполни-
мый характер (прямое действие) «общепринятых 
положений международного права», несмотря на 
неясность содержания указанного термина. Кон-
ституционным судом было признано, что такие 
положения являются частью самой конституции 
[51, o. 160]. Тем не менее, в силу дуалистических 
традиций венгерские суды крайне редко ссыла-
ются в своих решениях на подобные положения 
[50, p. 264].

В отношении международных договоров ду-
алистическая модель продолжает действовать 
до настоящего времени. В 2005 г. Конституцион-
ный суд Венгрии подчеркнул, что осуществление 
инкорпорации необходимо, чтобы не наносить 
ущерба конституции [45]. Большое количество 
международных договоров не инкорпорируются, 
а значит – остаются исключительно международ-
ными обязательствами венгерского государства. 
Они не могут применяться в спорах между част-
ными лицами в национальном суде. Однако, на 
государственных органах (в том числе – судах) 
лежит обязанность как можно более полно обе-
спечивать согласованное толкование конститу-
ции и международных договоров, что прямо вы-
текает из смысла статьи 7.

Принятие акта инкорпорации является пол-
номочием Национального собрания Венгрии, 
которое реализуется в рамках обычной законо-
дательной процедуры. В Решение № 7/2005 Кон-
ституционный суд заявил, что также обладает 
полномочиями решать, действует ли норма меж-
дународного договора во внутригосударственном 
правопорядке [45]. Неопределенность в отноше-
нии статуса международных договоров приводит 
к тому, что суды ссылаются только на акты инкор-
порации и крайне редко обращаются к тексту не-
инкорпорированных международных договоров 
[50, p. 260]. 

В контексте общего понимания модели дей-
ствия международного права во внутригосудар-
ственном праве Венгрии важное значение имеет 
решение Конституционного суда, принятое в 1997 г.  
[42]. По мнению Суда, полномочия по конститу-
ционному контролю в отношении законов могут 
быть расширены до рассмотрения вопроса о 

действии международных договоров. Признание 
договора неконституционным ведет к отмене акта 
об инкорпорации, что знаменует собой утрату 
действия международного договора во внутри-
государственном праве. На практике Конститу-
ционный суд приостанавливает производство по 
таким делам на разумный рок с целью дать зако-
нодателю возможность согласовать международ-
ные обязательства и внутреннее право. Как было 
указано выше обеспечение такой согласованно-
сти является конституционной обязанностью го-
сударственных органов. Таким образом, Суд под-
твердил приоритет национальной конституции, 
а также действие дуалистического принципа lex 
posteriori derogat priori в конституционной системе 
Венгрии.

Вторая серия крупных конституционных из-
менений была принята в 2002 г. в преддверии 
вступления в Европейский союз. Наличие в ука-
занном государстве дуалистической модели 
могло существенно осложнить действие права 
Европейского союза, которое основано на прин-
ципиально иных началах. В решении по делу Van 
Gend en Loos 1963 г. Суд справедливости указал, 
что Сообщества «представляют собой новый 
правопорядок международного права» [20]. Дан-
ный порядок должен иметь иные квалификацион-
ные характеристики в отношении действия пра-
ва в национальном правовом порядке. В рамках 
рассмотрения указанного дела было предложено 
три возможных подхода в отношении таких харак-
теристик [57]. Среди них особенно выделялась 
система, существовавшая в конституционной 
традиции Нидерландов, – монистическом госу-
дарстве, которое в наибольшей степени открыто 
международному праву [50, p. 179-220]. 

В рамках указанного подхода предлагалось 
обеспечить:

1)  применение национальными судами норм 
права Сообществ в конкретных делах 
(юрисдикционная защищенность);

2)  верховенство права Сообществ, в том чис-
ле в отношении конституции и вне зависи-
мости от времени принятия акта;

3)  предоставление Суду Европейских сооб-
ществ исключительной возможности опре-
делять иные аспекты действия коммунитар-
ного права.

В последнем случае Суд настаивал на том, 
что нормы права Сообществ в максимально воз-
можной степени должны быть интегрированы в 
национальное право государств-членов. В ре-
шении по делу Costa v. ENEL 1964 г. указанная 
степень интегрированности была выражена фор-
мулой «правовая система Сообществ является 
неотъемлемой частью правовых систем госу-
дарств-членов» [21, пункт 3]. Кроме того, в реше-
нии по делу Van Gend было провозглашено, что 
субъектами правопорядка Сообществ «являются 
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не только государства-члены, но и их граждане», 
которые «могут ссылаться при наличии спора 
между частными лицами в национальном суде на 
нарушения… обязательств» [21, пункт 4]. Иными 
словами, положения права Сообществ, которые 
являются безусловными и довольно четкими, 
обладают прямым действием, а в терминологии 
доктрины международного права – являются са-
моисполнимыми. 

На протяжении истории своего существова-
ния Судом справедливости было вынесено зна-
чительное число решений, которые «прицельно 
били» по конституционным дуалистическим си-
стемам. Одним из первых таких дел становится 
Internationale Handelsgesellschaft, которое было 
рассмотрено в 1970 г. В данном решении делает-
ся вывод о том, что действие права ЕС в правопо-
рядке государства-члена может рассматриваться 
только в свете самого права сообщества [19, 
пункт 3]. Это предполагает, что государства лиша-
ются возможности оценивать наднациональные 
нормы на соответствие конституции, в том числе 
«конституционному ядру», под которым понима-
ются основные положения о правах человека, 
предусмотренные в конституции, а также осно-
вополагающие принципы конституционной струк-
туры. Указанный запрет был установлен с целью 
обеспечить эффективность и единообразие пра-
ва ЕС. В последующем Суд неоднократно повто-
рял данную правовую позицию. В деле Melloni 
2013 г. Суд указал, что «нормы национального 
права, даже конституционного порядка, не могут 
быть допущены к подрыву эффективности права 
ЕС на территории государства» [27]. 

Дело Simmenthal 1978 г. было прямо направле-
но на устранение дуалистического принципа lex 
posteriori derogat priori как способа разрешения 
коллизий между правом Сообществ и националь-
ным правом [18, пункт 59]. Суд указал, что нацио-
нальный суд обязан обеспечить полную реализа-
цию права Сообществ, даже если позднее будет 
принят национальный закон, вступающий с ним 
в противоречие. Для Италии, в отношении кото-
рой было вынесено решение по делу Simmenthal, 
данная позиция Суда справедливости имела да-
леко идущие последствия, поскольку она позво-
ляла национальным судьям вплоть до первой 
инстанции прямо игнорировать не только консти-
туцию, но и многовековую конституционную куль-
туру ее применения. В деле Lucchini 2007 г. было 
установлено, что даже такой важный принцип 
европейской конституционной традиции как res 
judicata не подлежит применению в случае проти-
воречия праву ЕС [16]. 

В деле Mangold 2005 г. Суд вновь установил 
приоритет права ЕС над закрепленными в Кон-
ституции правами человека [22]. Кроме того, еще 
с 1970-х гг. в делах Суда справедливости начали 
формироваться собственные правовые подходы 

в отношении прав человека, которые заимство-
вались из международных актов и конституци-
онных традиций государств-членов. Со време-
нем они получают название «общих принципов 
права ЕС», кодификация которых получила во-
площение в Хартии ЕС об основных правах [15].  
В настоящее время считается, что уровень защи-
ты прав человека в праве ЕС достиг такого пре-
дела, что национальным судам весьма трудно 
отказать в его применении со ссылкой на консти-
туционный каталог прав и свобод.

В Заключении 1/91 Суд справедливости совер-
шил очередной прорыв в той роли, которую при-
обретает коммунитарное право по отношению к 
конституционному праву государств-членов. Суд 
прямо указал, что учредительные договоры, «хотя 
и заключены в форме международного соглаше-
ния, тем не менее, составляют конституционную 
хартию, основанную на верховенстве права» [24, 
пункт 21]. Таким образом, учредительные догово-
ры взяли на себя роль конституции нового поли-
тического пространства. В данной связи можно 
говорить о возникновении на европейском про-
странстве многоуровневого конституционализма 
[60, 61, 62]. В более поздних решениях по делам 
Kreil 2000 г. [23] и Michaniki 2008 г. [17] было под-
тверждено, что право ЕС имеет приоритет над 
любой нормой, даже имеющей конституционный 
статус. 

В отношении диалога с конституционными 
судами позиция Суда ЕС кажется еще более ра-
дикальной. Уже в деле Costa v. ENEL Суд про-
демонстрировал, что он обладает автономией в 
отношении позиции Конституционного суда Ита-
лии [38]. Суд ЕС имеет право получать прямые 
запросы от любого национального суда (статья 
267 ДФЕС). Конституционный суд не имеет права 
каким-либо образом препятствовать этому (дело 
Križan 2013 г.) [28]. Конституционный суд, явля-
ясь одним из высших судов, решения которого не 
подлежать обжалованию, не только может, но и 
обязан обратиться в Суд справедливости в слу-
чае наличия аналогичных сомнений в толковании 
права ЕС (абзац 3 пункта «b» статьи 267). Наци-
ональные суды не применяют противоречащие 
праву ЕС положения национального права, даже 
если Конституционный суд оставил их в силе, 
как было установлено в делах Filipiak 2009 г. [31]  
и Winner Wetten 2010 г. [32].

Таким образом, в основе взаимодействия пра-
ва ЕС и конституционного права государств-чле-
нов была взята теория монизма, которая дли-
тельное время разрабатывалась австрийским 
ученым Гансом Кельзеном [3, c. 388-420]. Соглас-
но данной теории, международное и националь-
ное право представляют собой единое целое,  
а их иерархия является строго вертикальной. Роль 
национальной конституции низводится до одной 
из иерархических ступеней. При этом в праве ЕС 
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последовательно игнорируются не только отдель-
ные конституционные нормы, но и сама ценность 
конституции, заложенная в ее базовом ядре,  
а также конституционные традиции европейских 
государств. По этой причине нидерландский ис-
следователь М. Клэс (M. Claes) утверждает, что 
позиция Суда в отношении национальной консти-
туционной структуры является «довольно грубой 
и безжалостной» [50, p. 185].

Переходя к конкретным положениям венгер-
ской конституционной реформы 2002 г., в первую 
очередь, следует рассмотреть положение «о на-
делении компетенцией» (статья 2/А), которое гла-
сило следующее: 

«В силу договора Венгерская Республика в 
качестве государства-члена Европейского сою-
за может осуществлять определенные консти-
туционные полномочия совместно с другими 
государствами-членами в той мере, в какой это 
необходимо в связи с правами и обязанностями, 
предусмотренными договорами об учреждении 
Европейского союза и Европейских сообществ 
(далее именуемый «Европейский союз»); эти 
полномочия могут осуществляться независимо и 
через институты Европейского союза. 

Ратификация и обнародование договора, упо-
мянутого в части 1, подлежат одобрению боль-
шинства в две трети голосов парламента».

Кроме того, в конституцию были внесены клас-
сические для вступления в ЕС изменения, такие 
как уточненное определение статуса и полномо-
чий Национального банка; установлены правила 
сотрудничества между парламентом и правитель-
ством по вопросам европейской интеграции; а так-
же предусмотрены новые избирательные правила 
в преддверии выборов в Европейский парламент 
и в муниципальные образования, к которым были 
допущены все граждане государств-членов Сооб-
ществ. Небольшое изменение также было внесе-
но в декабре 2007 г., которое было направлено 
на подтверждение принципа nullum crimen nulla, 
poena sine lege в преддверии вступления в силу 
положений о европейском ордере на арест [13]. 

Конституционный суд Венгрии не был особенно 
многословен в отношении толкования статья 2/А. 
В 2006 г. он указал, что данная статья «определя-
ет условия и рамки членства Венгерской Респу-
блики в Европейском союзе, а также статус права 
Сообщества в системе источников венгерского 
права» [39]. В 2008 г. Суд указал, что осуществле-
ние полномочий является только совместным,  
а объем таких полномочий – ограниченным. Суд 
указал на то, что они реализуются «в объеме, не-
обходимом для осуществления прав и выполне-
ния обязательств, вытекающих из учредительных 
договоров Европейского союза» [39]. 

В указанной позиции примечательно то, что 
конституция оставляет суверенные полномочия 
(а значит и суверенитет) за Венгрией, что прямо 
противоречит толкованию передачи полномочий 

как фундаментального принципа права Евро-
пейского союза (principle of conferral). Согласно 
указанному принципу, учредительные договоры,  
а не национальная конституция является основой 
передачи полномочий (пункт 2 статьи 5 ДЕС). При 
этом государство не просто разделяет с другими 
определенные суверенные полномочия, а именно 
их «предоставляет, передает» (confer). В данной 
связи сохраняется дискуссия в отношении того, 
обладает ли после этого государство абсолютным 
или все же относительным суверенитетом [9]. 

По нашему мнению, данная дискуссия носит 
сугубо теоретический характер и не оказывает 
значительного влияния на порядок реализации 
Европейским союзом предоставленных ему пол-
номочий. В действительности, реализация полно-
мочий «совместно с другими государствами-чле-
нами» не является общим правилом, как на том 
настаивает Конституция Венгрии. Так, многие 
полномочия реализуются исключительно Сою-
зом, в том числе в таких сферах, как таможенный 
союз и общая торговая политика (пункт 1 статьи 
3 ДФЕС); Союзом и государствами-членами – по 
вопросам окружающей среды, защиты потребите-
лей, транспорта и др. (пункт 2 статьи 4), при этом 
компетенция делится между каждым государ-
ством-членом и Союзом, а не между ними. Лишь 
в некоторых случаях, когда компетенция остается 
за государствами-членами, она осуществляется 
ими самостоятельно или при координирующей 
роли институтов Союза (пункт 1 статьи 5). 

Таким образом, «европейская клаузула» как 
она именуется в венгерской юридической науке, 
весьма спорно отражает реалии наднациональ-
ного принципа передачи полномочий. Консти-
туционный суд также говорит о наличии у себя 
компетенции проверять право Союза на соответ-
ствие статьи 2/А конституции. Подобное право он 
обосновывает со ссылкой на пресловутый дуали-
стический принцип: «право Сообществ, примени-
мое в венгерском законодательстве, имеет такую 
же силу, как и закон, принятый в венгерском зако-
нодательстве» [43]. 

Вслед за указанным решением последовали 
еще более откровенные. В 2010 г. Конституцион-
ный суд проверил на соответствие конституции 
Акт о промульгации Лиссабонского договора [40]. 
По мнению Суда, наделение Союза компетенци-
ей не может привести к лишению понятий сувере-
нитета и верховенства права своего содержания. 
Несмотря на то, что Договор о реформе имеет 
важнейшее значение, Венгрия остается суве-
ренным и независимым государством, в котором 
преобладает верховенство права, что включает 
в себя приоритет Конституции страны в системе 
источников права [40]. Таким образом, статья 2/А 
начинает восприниматься властями Венгрии в 
качестве полноценного «контрлимита», который 
охраняет основы абсолютного суверенитета и 
верховенства Конституции.
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Несмотря на отсылку к верховенству права,  
в самой Венгрии происходит постепенный отход 
от указанной европейской ценности. Институты 
ЕС рассматривают данное движение как «эро-
зию» (сползание) [65], которое напрямую связано 
с приходом в 2010 г. к власти правой популистской 
партии ФИДЕС. По нашему мнению, указанный 
правый поворот нельзя объяснить исключитель-
но сменой политических элит. Согласно опросам, 
рядовые венгры имеют весьма неоднозначное 
отношение к европейским ценностям. Согласно 
опросу 2013 г. доля венгров, которые причисляют 
себя к либералам, составляет 14 %, привержен-
ность правам человека в западном понимании 
отметили только 18 % опрошенных, а капитализ- 
му – всего 5 %. 

Указанные общественные настроения не мог-
ли быть неизвестны и при вступлении Венгрии в 
Европейский союз. В то же время, соблюдение 
основополагающих ценностей ЕС, среди которых 
фигурирует и верховенство права, является стро-
гим юридическим критерием членства. В 1993 г. 
в преддверии «Большого расширения», участни-
ком которого была и Венгрия, Европейский совет 
сформулировал, так называемые «Копенгагенские 
критерии». Первым и важнейшим среди них ста-
новится приверженность основополагающих цен-
ностям Союза – демократии, верховенству права, 
правам человека, включая права меньшинств. 

На заседании Европейского совета в Мадри-
де в 1995 г. было указано, что членство требует 
не только декларативной приверженности цен-
ностям Союза, но и наличия стабильных инсти-
тутов, которые их гарантируют. Переговоры с 
Венгрией, которые начались в 1998 г., полностью 
проходили под руководством правительства, 
сформированного Виктором Орбаном. Указанный 
период характеризуется как период экономиче-
ских и социальных реформ, которые сопровожда-
ли вступление в ЕС. Ф.Е. Лукьянов замечает, что 
подобные реформы так и не были проведены,  
а правительство сосредоточилось на состоянии 
политических элит [7, с. 30]. Несмотря на рост госу-
дарственного долга и дефицита бюджета, старая 
песня о тяжести периода «советской оккупации» 
стала тем самым аргументом, который определил 
удачное завершение переговорного процесса по 
вступлению в ЕС. Таким образом, политизация 
процесса институтами ЕС стала причиной право-
вого поворота, который наблюдается сегодня. 

Вступление в ЕС не принесло Венгрии за-
метного процветания – конкуренция в масшта-
бах всего Союза обернулась национальной эко-
номике убытками и ростом государственных и 
частных долговых обязательств. К 2010 г. страна 
находилась на грани банкротства и большинство 
венгерских граждан испытывали все возраста-
ющее разочарование идеалами капитализма и 
свободного рынка. Общественное мнение было 

пронизано «евроскептицизмом», что в некоторых 
случаях доходило до солидаризации с крайни-
ми формами правой идеологии. На выборах в 
парламент Венгрии более 20% голосов набрала 
правая радикальная националистическая христи-
анская партия «За лучшую Венгрию» (Йоббик). 
Общественное мнение удалось консолидировать 
ФИДЕС, которая сменила ультралиберальную 
риторику, которой руководствовалась в период 
вступления в ЕС, на консервативную, христи-
анскую и социальную. На выборах в парламент 
2010 г. правая коалиция получила 68,1% мест в 
парламенте, что позволило сформировать прави-
тельство во главе с В. Орбаном. 

После прихода к власти ФИДЕС парламентом 
был принят новый Основной закон [54]. Проце-
дура разработки конституции, которая началась 
сразу после победы партии на выборах, подверг-
лась критике со стороны Европейской комиссии 
за демократию через право (Венецианской ко-
миссии) Совета Европы за отсутствие широких 
общественных дебатов [58]. В новом Основном 
законе содержатся упоминания о Боге и христи-
анстве, достоинстве венгерской нации, разрыве с 
коммунистическим прошлым, определение брака 
как союза мужчины и женщины, и многие другие 
элементы, которые традиционно знаменуют со-
бой обращение к традиционным ценностям как 
части правой политики. В июне 2021 г. парламент 
Венгрии принял законодательные изменения, ко-
торые касаются ограничения сексуального про-
свещения школьников [52]. После негативной 
реакции со стороны Европейского союза, был 
инициирован всенародный референдум, кото-
рый впоследствии был признан несостоявшим-
ся. Данная тактика использования воли народа 
в качестве «контрлимита» официальной позиции 
Брюсселя становится типичной для конституци-
онной практики Венгрии.

Основной закон от 25 апреля 2011 г. практиче-
ски повторил «европейскую клаузулу» в статье E, 
дополнив ее и разделив на параграфы. Согласно 
новой формулировке, Венгрия может осущест-
влять полномочия «совместно с другими государ-
ствами-членами через институты Европейского 
союза» (пункт 2). Благодаря изменению указанно-
го положения удалось хоть и неверно, но немного 
более точно сформулировать принцип передачи 
полномочий. Пункт 3 указанной статьи был до-
полнен положением, согласно которому «право 
Европейского союза может в рамках, изложенных 
в пункте 2, устанавливать общеобязательные 
правила поведения». Необходимо вновь отме-
тить, что наличие у отдельных источников права 
ЕС прямого действия определяется на основании 
учредительных договоров в толковании Суда. 
Обусловленность общеобязательного характера 
актов Союза ссылкой на надлежащую передачу 
полномочий по конституции Венгрии может быть 
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рассмотрена в качестве нового конституционного 
контрлимита действию права ЕС на территории 
Венгрии. 

С момента вступления в силу Лиссабонского 
договора [68] Европейский союз также обязался 
«уважать национальную идентичность, прису-
щую основополагающим политическим и консти-
туционным структурам» (статья 4(2) ДЕС), однако 
это положение не задумывалось в качестве огра-
ничения компетенции или предлога для отказа в 
действии (а тем более нарушения) права Союза. 
Несмотря на целый ряд попыток государств-чле-
нов использовать данное положение в качестве 
«контрлимита», Суд ЕС отразил их в целом ряде 
решений – Michaniki [17], Sayn-Wittgenstein [29], 
Las [26], Runevič-Vardyn and Wardyn [30]. Таким 
образом, хотя изменения, внесенные в Основ-
ной закон Венгрии, и являются попыткой усилить 
национальные контрлимиты, статья 4(2) ДЕС об 
уважении национальной идентичности фактиче-
ски представляет собой «спящую норму».

Несмотря на несколько громких решений, ко-
торые рассматривались выше, Конституционный 
суд последовательно избегал конфликтов между 
национальным правом и правом ЕС. Во многих 
решениях подтверждались верховенство, пря-
мое действие и эффективность права Сообществ  
(а затем и Союза) [46]. Подобная лояльность Кон-
ституционного суда не была позитивно встрече-
на большинством парламента, который в 2013 г. 
принял решение внести изменения в конститу-
цию, которые значительно сокращают полномо-
чия первого. В частности, были отменены все ре-
шения КС, вынесенные до даты принятия новой 
конституции. Право Суда отменять законы, при-
нятые 2/3 членов Национального собрания, было 
ограничено. Кроме того, были сокращены полно-
мочия Суда по рассмотрению конституционности 
бюджетного законодательства.

Поправки, принятые в 2013 г., оказывали не-
пропорциональное влияние на деятельность оп-
позиционных партий – избирательная агитация 
в рамках предвыборной кампании могла осу-
ществляться только на публичных каналах, кото-
рые находились под контролем партии ФИДЕС.  
В 2017 г. также были введены весьма обширные 
положения о прозрачности политических партий 
и неправительственных организаций, финансиру-
емых из-за рубежа, что предполагало маркиров-
ку контента таких организаций соответствующим 
обозначением. Данные изменения также вызвали 
негативную оценку Европейского союза в связи с 
основополагающими ценностями.

Период миграционного кризиса привел к обо-
стрению отношений между Европейским сою-
зом и Венгрией. 22 сентября 2015 г. Совет ЕС 
установил обязательные миграционные квоты 
по приему беженцев Венгрией и другими госу-
дарствами-членами. Как и в казусе, связанном 

с реформой сексуального просвещения, после 
поражения в Люксембургском суде премьер-ми-
нистр Венгрии В. Орбан объявил о созыве рефе-
рендума для того, чтобы венгерский народ раз-
решил вопрос о принятии беженцев. Интересна 
формулировка вопроса, который был выдвинут 
на референдум: «Хотите ли Вы, чтобы Европей-
ский союз мог предусматривать обязательное пе-
реселение невенгерских граждан в Венгрию без 
согласия Национального собрания?» Иными сло-
вами, народ должен был решить, каким образом 
действует право Европейского союза на террито-
рии Венгрии. Несмотря на то, что большинство 
граждан проголосовали «против» наличия у Со-
юза таких полномочий, референдум был признан 
несостоявшимся, поскольку не был обеспечен 
процент явки. 

Одновременно с этим в декабре 2016 г. Кон-
ституционный суд Венгрии вынес решение,  
в котором судьи ссылались на конституционную 
идентичность страны, чтобы обосновать отказ 
правительства применить схему переселения бе-
женцев ЕС в Венгрии [41]. В 2018 г. Конституция 
была дополнена оговоркой о конституционной 
идентичности: «Осуществление полномочий в 
соответствии с этим пунктом должно соответство-
вать основным правам и свободам, изложенным 
в Основном законе, и нельзя допускать ограниче-
ния неотъемлемого права Венгрии распоряжать-
ся вопросами, касающимися ее территориальной 
целостности, населения, политической системы и 
формы правления».

В своем решение Суд опирался на позицию 
Конституционного суда Федеративной Республи-
ки Германия, который впервые сформулировал 
понятие идентичности, указав, что она пред-
ставляет собой неизменяемые элементы наци-
ональной конституции («оговорку о вечности», 
Ewigkeitsgarantie), в которую включаются челове-
ческое достоинство, основные права человека и 
структурные принципы, предусмотренные в ста-
тье 20 Основного закона (т. е. республиканская 
форма правления, федеральные, демократи-
ческие и социальные принципы, а также верхо-
венства закона). В случае нарушения конститу-
ционной идентичности Правительство Германии 
может признать право Европейского союза не-
применимым на своей территории [55, p. 157]. 

Таким образом, взаимодействие права Евро-
пейского союза и конституционного права Вен-
грии в настоящее время выходит на аксиологи-
ческий уровень, то есть на более общий уровень 
«конкуренции ценностей». Несмотря на то, что 
ценности и воплощенные в них идеалы имеют 
весьма абстрактное содержание, на практике они 
приобретают конкретное юридическое выраже-
ние [6]. Основополагающие ценности статьи 2 До-
говора о ЕС, такие как демократия, верховенство 
права и права человека, выступают в качестве 
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высшей правовой нормы и основы правопорядка 
Союза. Существование основополагающих цен-
ностей необходимо для поддержания «конститу-
ционной однородности» правового пространства 
Европейского союза. Она рассматривается в ка-
честве важнейшей предпосылки принципа вза-
имного доверия, который является краеугольным 
камнем политики ЕС, в особенности простран-
ства свободы безопасности правосудия. 

Нарушение основополагающих ценностей вле-
чет введение в отношении государства механизмов 
политического принуждения. При этом оно может 
быть констатировано не только в сферах компе-
тенции Европейского союза, очерченной учреди-
тельными договорами, но и рамках прерогативы 
государств-членов. Иными словами, Европейский 
союз объявляет себя правомочным осуществлять 
любую степень вмешательства в конституционные 
институты государств-членов. Данное вмешатель-
ство является юридически формализованным и 
осуществляется в соответствии с разработанными 
в праве ЕС механизмами.

В первую очередь, Европейская комиссия или 
другие государства-члены могут прибегнуть к кос-
венной защите общих ценностей, обратившись в 
Суд ЕС с иском о нарушении обязательств (ста-
тьи 258-260 ДФЕС) [2, с. 124-127]. Однако Суд 
рассматривает вопрос о нарушении ценностей 
Союза лишь в связи с более конкретными по-
ложениями первичного или вторичного права.  
В данной связи существует ограничение, в соот-
ветствии с которым Комиссия не может жаловать-
ся в Суд ЕС на общее состояние верховенства 
права и иных ценностей в отдельном государ-
стве-члене без указания на конкретные положе-
ния права ЕС, которые были нарушены. Иными 
словами, ссылка на статью 2 возможна только в 
качестве дополнительной квалификации конкрет-
ного нарушения права ЕС. 

Преимуществом обращения в Суд ЕС являет-
ся то, что решение подлежит незамедлительному 
исполнению, которое может быть приостановле-
но только самим Судом. Кроме того, в случае 
неприведения внутреннего (в том числе консти-
туционного права) в соответствие с правом ЕС, 
на государство-член может быть возложена обя-
занность по уплате штрафа и/или пени в соответ-
ствии со статьей 260 ДФЕС. Комиссия направила 
в Суд ЕС серию исков о нарушении обязательств 
с целью решить точечные проблемы, которые в 
целом создают существенную угрозу верховен-
ства права в Венгрии – это иски по миграционным 
квотам; в отношении отдельных аспектов судеб-
ной системы; по Закону об образовании и целому 
ряду других вопросов.

Однако точечные иски и преюдициальные 
запросы не способны решить более общие кон-
ституционные проблемы, возникшие в государ-
стве-члене. Основным инструментом борьбы с 

системными угрозами ценностям Союза является 
политическое принуждение в соответствии с ме-
ханизмом статьи 7 ДЕС, который состоит из трех 
фаз, – от констатации существования «явной 
угрозы серьезного нарушения», а затем и «се-
рьезного и устойчивого нарушения» ценностей, 
до приостановления отдельных прав государ-
ства-члена [1, c. 521-523]. Потенциально указан-
ная процедура может привести к лишению права 
голоса в Совете, исключению из распределения 
финансирования ЕС или даже приостановления 
членства в организации. Он был инициирован 
лишь дважды – в отношении Польши в декабре 
2017 г. и Венгрии – в сентябре 2018 г. [63, 64]. 

Однако приостановление отдельных прав из 
договоров в отношении как Польши, так и Венгрии 
имеет очень мало перспектив. В данной связи 
представители Польши и Венгрии уже заявили о 
том, что воспользуются правом вето при проведе-
нии голосования в отношении друг друга. Таким 
образом, привлечь указанные государства-чле-
ны к полноценной политической ответственности 
по статье 7 не представляется возможным. Это 
предполагает необходимость разработки новых 
инструментов поддержания верховенства права, 
которые являлись бы «альтернативой между мяг-
кой силой политического убеждения и ядерным 
вариантом статьи 7» [14].

С этой целью в 2014 г. Европейской комиссией 
был принят Продвинутый механизм верховенства 
права (the European Commission’s Enhanced Rule 
of Law Mechanism) [35]. Указанная процедура 
представляет собой структурированный диалог 
Комиссии с государством-членом, в котором на-
личествует «системная угроза верховенству пра-
ва». Она состоит из трех стадий: правовая оценка 
ситуации Комиссией с последующим вынесением 
заключения о верховенстве права; направление 
государству более детальных рекомендаций в 
случае отсутствия прогресса; и фаза мониторин-
га выполнения государством соответствующих 
рекомендаций. Применение указанного механиз-
ма к Польше обернулось провалом – государство 
не выполнило ни одной из рекомендаций, пред-
ложенных Европейской комиссией [67]. По этой 
причине его решили не применять по отношению 
к Венгрии, в которой ситуация развивается еще 
более стремительно. 

В 2020 г. регламентом Европейского парламен-
та и Совета был предусмотрен Европейский ме-
ханизм верховенства права (European Rule of Law 
Conditionality Mechanism) [66]. Основной идеей 
нового механизма является учет приверженности 
государства-члена верховенству права при расхо-
довании средств бюджета и Фонда восстановле-
ния ЕС, который был создан с целью ликвидации 
негативных последствий пандемии COVID-19. 
Подобные финансовые санкции будут вводить-
ся исполнительным регламентом Совета ЕС по  
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мотивированному предложению Комиссии. В на-
стоящее время Европейская комиссия уже замо-
розила заявку Венгрии на долю в 7,2 миллиардов 
евро в виде субсидий из общеевропейского фон-
да борьбы с последствиями пандемии COVID-19.  
В последующем Венгрия запросила из Фонда 
восстановления дополнительные 9,6 миллиардов 
в виде кредита. 5 апреля 2022 г. Европейская ко-
миссия объявила о направлении официального 
письма в Будапешт о запуске Механизма обуслов-
ленности. Ожидается, что указанная процедура 
займет более полугода [4, с. 34–38]. 

Общий режим обусловленности отличается 
от европейского механизма верховенства права 
(European Rule of Law Mechanism), который свя-
зан с изданием ежегодного отчета о верховен-
стве права. Отчет состоит из общей части и 27 
разделов, посвященных ситуации в каждом го-
сударстве-члене. Документ охватывает четыре 
ключевые области верховенства права: судебную 
систему, правовые основы борьбы с коррупцией, 
плюрализм и свободу СМИ, а также отдельные 
институциональные вопросы, связанные с систе-
мой сдержек и противовесов. В настоящее время 
доступны отчеты за 2020 и 2021 гг. [36,37]. В рам-
ках текущего отчета особое внимание уделяется 
влиянию пандемии COVID-19 на состояние вер-
ховенства права.

В качестве развития механизмов защиты ос-
новополагающих ценностей ряд исследователей 
предлагают установить возможность исключения 
государства-нарушителя из состава организации 
[34, с. 30]. В противоположность, К. В. Энтин, 
ссылаясь на вывод Суда ЕС по недавнему делу 
Wightman [25], указывает, что выход из состава 
Союза имеет суверенную природу. По этой причи-
не «государство-член нельзя заставить покинуть 
ЕС против его воли» [10, с. 85]. Тем не менее,  
в отношении Венгрии подобные призывы звучали 
неоднократно. В 2016 г. в разгар миграционного 
кризиса министр иностранных дел Люксембур-
га призывал исключить Венгрию, поскольку это 

будет «единственным способом сохранить спло-
ченность и ценности Европейского союза» [53]. 
В данной связи, одной из возможностей было 
бы исключение государства в соответствии с 
Венской конвенцией. Однако в таком случае ин-
ститутам ЕС пришлось бы полагаться на между-
народное право, что противоречит автономному 
характеру правового порядка Союза [49].

Таким образом, современное состояние взаи-
модействия права ЕС и конституционного права 
Венгрии отличается следующими тенденциями. 
В первую очередь, происходит усиление роли 
конституционных лимитов, которые получают за-
крепление в Основном законе страны. Некоторые 
исследователи рассматривают это в качестве 
злоупотребления плюралистическими доктрина-
ми, которые получают популярность в последнее 
время [5]. Конституционный суд Венгрии, осу-
ществляя толкование Основного закона, успешно 
применяет и способствует дальнейшему расши-
рению сферы действия указанных контрлимитов. 
Во-вторых, необходимо отметить переход указан-
ного взаимодействия на аксиологическую ста-
дию, в рамках которой конституционные рефор-
мы, происходящие в Венгрии, рассматриваются 
в качестве противоречащих основополагающим 
ценностям Европейского союза, в особенности, –  
верховенству права. В данной связи, Европей-
ский союз осуществляет вмешательство не толь-
ко в сферу собственных полномочий, но и в су-
веренные прерогативы венгерского государства. 
В данной связи новым контрлимитом становится 
прямое обращение к народу, воля которого про-
тивопоставляется официальной позиции Брюс-
селя. Указанное вмешательство развивается 
по нарастающей и в настоящее время достигло 
своего апогея – лишения Венгрии доступа к ре-
сурсам общего бюджета Союза как инструмента 
политического давления на проводимые в стране 
конституционные реформы. Это ставит под во-
прос целесообразность самого участия Венгрии в 
проекте европейской интеграции.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Эффективность подготовки научно-педагогических 
кадров, находясь на стыке реализации государственной 
политики в области высшего образования и научно-ис-
следовательской деятельности, является одним из важ-
нейших условий развития современного государства. 
Вместе с этим, наука, как процесс создания нового ин-
теллектуального продукта, представляет собой объект 
государственного управления особой сложности, так как 
является творческой деятельностью, при регулировании 
которой необходим баланс между предоставлением сво-
боды деятельности исследователям и учетом интересов 
государства и общества. Все эти особенности находят 
свое отражение в соответствующем законодательстве, 
применяемом органами исполнительной власти, орга-
низациями высшего образования и научными организа-
циями. В свою очередь, объективно обусловленный и 
непрерывный процесс реформирования высшей школы 
разворачивается в условиях новых геополитических вы-
зовов, когда пересмотр механизмов взаимодействия с 
зарубежными научно-образовательными учреждениями 
направлен на принятие во внимание успешных управ-
ленческих решений прошлого с выстраиванием новой, 
эффективной модели, направленной на развитие оте-
чественного высшего образования и науки. Требует ре-
шения ряд вопросов подготовки научных и научно-педа-
гогических кадров, среди которых необходимо отметить 

продолжающуюся реформу аспирантуры, определение 
статуса докторантуры и механизма подготовки диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения образовательных программ аспирантуры. 
Кроме того, нуждаются в регламентации нормотворче-
ские полномочия Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации, так как в настоящее 
время министерство может выходить за рамки зако-
нодательства о науке и государственной научно-тех-
нической политике в части регламентации механизма 
присвоения ученых званий. Совершенствование нор-
мативной основы института подготовки научных и науч-
но-педагогических кадров имеет высокую актуальность, 
выступая, помимо прочего, в роли интегрирующего на-
чала, так как иные механизмы развития кадрового по-
тенциала в соответствующей сфере не охватываются 
образовательным процессом.

Ключевые слова: публичное управление, подготов-
ка научно-педагогических кадров, аспирантура, доктор-
антура, научная аттестация.
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LEGAL REGULATION OF THE PUBLIC ADMINISTRATION IN SCIENTIFIC  
AND TEACHING STAFF TRAINING

The efficiency of training scientific and teaching 
employees is the one of the most important conditions of 
the development of contemporary government, which is 
between state policy in the field of higher education and 
research activity. With that, the science, as the process of 
the creating a new intellectual product, is the object of public 
administration of specific complexity, as the creative activity. 
At that turn, in administrating activity here is necessary to 
keep the balance between the freedom of scientist’s activity 
and taking into account the interests of community and the 
government. All of these specific features are reflected in 
special legislation, used by the bodies of executive power, 
universities and scientific organizations. At the same time, 
the objectively argued and permanent process of the 
reformation of higher school exists within the framework 
of new geopolitical challenges. The reformation of the 
mechanisms of cooperation with foreign educational and 
scientific organizations is implemented with the reference to 
successful administrating approaches of the past along with 
forming a new, efficient model, focused on the development 

of domestic education and science. The number of issues 
of the preparation of scientific and teaching have to be 
resolved: the reformation of postgraduate school, the 
definition of status of doctoral school and the mechanism 
of the preparing candidate’s dissertations without 
educational component of postgraduate school. Moreover, 
the legislative authorities of the Ministry of Science and 
Higher Education of the Russian Federation have to be 
determined because currently the Ministry could move out 
of the framework of the legislation on science and higher 
education in part of the reglamentation of the mechanism of 
the granting academic ranks.
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Нормативно-правовое регулирование публич-
ного управления в сфере подготовки научно-пе-
дагогических кадров в отличие от сферы высшего 
образования не имеет единой систематизирован-
ной основы. На содержание публичного управле-
ния, в первую очередь, влияет деятельность фе-
дерального законодателя, который определяет 
вектор развития правоотношений в той или иной 
отрасли или сфере государственного управле-
ния. Подготовка научно-педагогических кадров 
представляет собой неоднородный процесс, в 
котором сочетаются элементы различных видов 
управленческой деятельности по обеспечению 
как образовательной составляющей, так и укре-
плению кадрового потенциала научных органи-
заций и образовательных организаций высшего 
образования. С этой точки зрения закономерным 
является распределение нормативно-правового 
регулирования публичного управления в сфе-
ре подготовки научно-педагогических кадров по 
различным федеральным законам – о науке и го-
сударственной научно-технической политике [2]  
и об образовании [3].

Подготовка научно-педагогических кадров 
включает в себя не только реализацию образова-
тельных программ, но и систему государственной 
научной аттестации, наполнение которой обе-
спечивается особыми процедурами присуждения 
ученых степеней и присвоения ученых званий. 
Последние играют важную роль в реализации 
кадровой политики образовательных организа-
ций высшего образования, однако напрямую не 
обусловлены реализацией образовательных про-
грамм в отношении работников указанных орга-
низаций.

Соответственно, нормативное основание пу-
бличного управления в сфере подготовки науч-
но-педагогических кадров включает в себя осно-
вополагающие для отраслей науки и образования 
законодательные акты, а также принимаемые 
в соответствии с ними подзаконные норматив-
но-правовые акты. Состояние законодательного 
регулирования управленческих отношений в на-
званных отраслях во многом определяется по-
литикой государства, ориентированной на вне-
дрение лучших практик организации высшего 
образования и подготовки научно-педагогических 
кадров, интеграцию в общемировое образова-
тельное пространство. Принятие в 2012 году за-
кона об образовании, который изменил содержа-
ние подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), ставшей составным 
элементом высшего образования, было обу-
словлено присоединением России к Болонскому 
процессу, способствующему устранению препят-
ствий в развитии высшего образования и науки, 
сближению соответствующих стандартов в раз-
личных государствах [13, c. 410–413]. Это приве-
ло к структурным изменениям, о которых нельзя 

сказать, что они имеют чисто внешний характер. 
В части подготовки научно-педагогических ка-
дров в аспирантуре усилилась образовательная 
составляющая, что обусловило коррекцию тради-
ционно сложившейся практики, требовавшей от 
аспирантов практически только подготовку кан-
дидатской диссертации и не соответствовавшее 
общемировым тенденциям в области развития 
науки и высшего образования. Как следует из это-
го, изменилось и содержание публичного управ-
ления органов исполнительной власти, которые 
привели подзаконную нормативно-правовую базу 
в состояние, отвечающее требованиям нового за-
конодательства об образовании.

В то же время законодательная основа публич-
ного управления в сфере подготовки научно-пе-
дагогических кадров продолжает совершенство-
ваться сообразно выявляемым в ходе реализации 
законодательства проблемам и новым вызовам. 
Кардинальные изменения, затрагивающие аспи-
рантуру, произошли с принятием Федерального 
закона от 30 декабря 2020 г. № 517-ФЗ (в ред. 
от 11 июня 2021 г.) «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [4], которым были 
устранены недостатки, обусловливавшие пере-
кос в сторону осуществления образовательного 
процесса в ущерб защите кандидатской диссер-
тации. Соответственно, исключены нормы, опре-
деляющие осуществление образовательного про-
цесса в аспирантуре (адъюнктуре) в соответствии 
с образовательными стандартами, с заменой их 
на федеральные государственные требования. 
Важным нововведением стало устранение прак-
тики выдачи диплома об окончании аспирантуры 
как не отвечающее требованию целесообразно-
сти ввиду отрыва от необходимого конечного ре-
зультата – защиты диссертации – с его заменой 
на заключение о соответствии кандидатской дис-
сертации установленным критериям. 

Указанными обстоятельствами определены и 
изменения в публично-управленческой деятельно-
сти в сфере высшего образования органов испол-
нительной власти, выраженной, в первую очередь, 
в принятии требуемой нормативной базы, которая 
должна обеспечивать процесс подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Основополагающее значение в обновленной мо-
дели указанного процесса имеет Постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 ноя-
бря 2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения 
о подготовке научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»[12], призван-
ное интегрировать научно-исследовательскую и 
образовательную деятельность в рамках обучения 
в аспирантуре (адъюнктуре) и обеспечить претво-
рение в действительность усовершенствованных 
механизмов подготовки научно-педагогических и 
научных кадров. 
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Публично-управленческая деятельность Ми-
нистерства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации также обеспечивает оптимиза-
цию образовательного процесса в аспирантуре, 
что выражается, прежде всего, в выработке со-
ответствующих правовых норм. В части затраги-
вающих подготовку в аспирантуре федеральных 
государственных требований и основанных на 
них программ нормативно-правовую регламента-
цию составляет Приказ Минобрнауки России от 
20 октября 2021 г. № 951 (в ред. от 6 мая 2022 г.) 
«Об утверждении федеральных государственных 
требований к структуре программ подготовки на-
учных и научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (адъюнктуре), условиям их реализации, сро-
кам освоения этих программ с учетом различных 
форм обучения, образовательных технологий и 
особенностей отдельных категорий аспирантов 
(адъюнктов)» [10].

Следует отметить, что нормативно-правовое 
регулирование публичного управления в сфере 
подготовки научно-педагогических и научных ка-
дров в аспирантуре (адъюнктуре) является, по 
сути, единственным интегрирующим механиз-
мом в данной сфере, поскольку иные механизмы 
развития кадрового потенциала научных органи-
заций и образовательных организаций высшего 
образования не охватываются образовательным 
процессом. Речь идет о докторантуре и о подго-
товке диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программы подго-
товки научно-педагогических и научных кадров в 
аспирантуре, что в обиходе называется «соиска-
тельством». О докторантуре в Федеральном за-
коне «Об образовании в Российской Федерации» 
упоминается лишь единожды (ч. 4 ст. 28) вне кон-
текста осуществления образовательной деятель-
ности посредством формулирования правомочия 
вуза по созданию необходимых условий для под-
готовки докторских диссертаций его работниками.

Если по ранее действовавшему законода-
тельству докторантура и подготовка кандидат-
ских диссертаций в рамках аспирантуры и вне ее 
рассматривались в качестве «послевузовского 
профессионального образования» [1], то в насто-
ящее время указанный термин исключен из на-
учно-педагогического и законодательного лекси-
кона, а докторантура и «соискательство» вообще 
перестали быть составной частью образователь-
ного механизма. С этой точки зрения нелогичным 
выглядит наименование завершающего уровня 
высшего образования – подготовка кадров выс-
шей квалификации – с учетом того, что из дан-
ной модели исключены подготовка докторов наук 
[16, c. 89–90] и защита кандидатских диссертаций 
без освоения программ аспирантуры. Действую-
щее законодательство в рассматриваемой сфе-
ре построено на идее переноса докторантуры и 
подготовки кандидатских диссертаций вне аспи-

рантуры в чисто научный сегмент подготовки на-
учно-педагогических и научных кадров. Деятель-
ность органов публичного управления, в связи с 
этим, носит вторичный по отношению к законода-
тельной деятельности характер, поскольку они в 
рамках управленческих, в том числе нормотвор-
ческих, процедур обеспечивают формирование 
сбалансированной системы социальных связей, 
направленной на гармонизацию образователь-
ного и научного компонентов в сложившейся к 
настоящему времени комплексной модели под-
готовки научно-педагогических и научных кадров.

Федеральным законодательством о науке и 
государственной научно-технической политике 
установлены общие рамки осуществления норма-
тивно-правового регулирования в данной сфере, 
включающие разноуровневый спектр норматив-
ных правовых актов, включая законодательные 
и подзаконные акты регионального уровня. Это 
оправданно с точки зрения конституционных 
возможностей субъектов Российской Федерации 
и необходимости использования регионального 
потенциала научной и научно-технической по-
литики. Вместе с тем наука – сложная отрасль 
государственного управления, и подготовка науч-
ных кадров является одной из ее составляющих. 
Этим обусловлен более узкий подход к норматив-
но-правовому регулированию публичного управ-
ления в данном ее сегменте. 

Речь идет, прежде всего, об установлении и 
реализации гарантий деятельности субъектов 
научной и научно-педагогической деятельности, 
преимущественно физических лиц – работников 
образовательных и научных организаций. Рамки, 
в которых они осуществляют свою деятельность, 
должны быть едиными и гарантированными на 
федеральном уровне, в том числе в части разви-
тия работника в карьерном отношении. Поэтому в 
ч. 2 ст. 3 Федерального закона «О науке и государ-
ственной научно-технической политике» установ-
лен перечень полномочий именно федеральных 
государственных органов, призванных в том чис-
ле гарантировать подготовку кадров для научных 
организаций. Соответственно, законодательство о 
науке и научно-технической политике определяет 
и субъектов публичного управления в сфере под-
готовки научных работников и иных лиц, осущест-
вляющих научную деятельность. К ним отнесены 
Правительство Российской Федерации и Минобр-
науки России с подведомственной ему Высшей 
аттестационной комиссией. Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки таковым 
не является, поскольку ее полномочия по контро-
лю (надзору) в сфере подтверждения документов 
об ученых званиях и ученых степенях не связаны 
с процессом подготовки научно-педагогических и 
научных кадров в России.

Полномочия по установлению порядка осу-
ществления основополагающих процедур в сфе-
ре подготовки научно-педагогических и научных 
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кадров закреплены за Правительством России, 
включая установление порядка присуждения 
ученых степеней, порядка присвоения ученых 
званий, подготовки докторской диссертации в 
докторантуре, работы Высшей аттестационной 
комиссии. В функциональном разрезе им фор-
мируются основы использования цифровых тех-
нологий при осуществлении процедур государ-
ственной научной аттестации [18, c. 215–216]. 

Детальное регулирование отдельных вопросов 
в рамках процедур проведения государственной 
научной аттестации и их организации возложено 
законодателем на Минобрнауки России. В частно-
сти, оно определяет порядок выдачи вузам и науч-
ным организациям разрешений на открытие дис-
сертационных советов по защите кандидатских и 
докторских диссертаций [7], порядок создания и 
деятельности диссертационных советов [8] и др. 
При этом следует иметь виду, что наделение Ми-
нобрнауки России соответствующими полномочи-
ями может иметь существенное корректирующее 
значение для всей системы подготовки научно-пе-
дагогических и научных кадров, которое опре-
деляет дальнейшее ее развитие. Так, В. С. Се- 
нашенко среди наиболее значимых администра-
тивных мер, в реализации которых нуждается 
данная система, назвал сокращение количества 
диссертационных советов и сокращение научных 
специальностей по соответствующей номенкла-
туре [17, c. 56]. Публичное управление, осущест-
вляемое Минобрнауки России в данной сфере 
на текущем этапе, как раз и направлено на со-
кращение перечня научных специальностей [8]. 
Однако, что касается диссертационных советов, 
то у вузов появилось больше возможностей по их 
открытию, поскольку укрупнение специальностей 
одновременно позволяет аккумулировать и необ-
ходимое число докторов наук, этим специально-
стям соответствующих.

Необходимо также признать, что деятельность 
субъектов публичного управления не всегда осу-
ществляется в русле законодательного регулиро-
вания. В частности, одним из важных элементов 
системы подготовки научно-педагогических и науч-
ных кадров является присвоение ученых званий. 
С точки зрения существующей подзаконной регла-
ментации данной деятельности она рассматрива-
ется как предоставление государственной услуги. 
Во-первых, в Положении о Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации [6] 
указано, что данный орган осуществляет функ-
ции по оказанию государственных услуг в сфере 
организации деятельности, осуществляемой под-
ведомственными организациями, в том числе в 
области науки (п. 1). Во-вторых, Минобрнауки Рос-
сии был разработан и принят Административный 
регламент Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по присвоению ученых 
званий профессора и доцента [9].

Вместе с тем указанное подзаконное регули-
рование не отвечает положениям Федерального 
закона «О науке и государственной научно-техни-
ческой политике», в котором присвоение ученых 
званий рассматривается как элемент системы на-
учной аттестации научных кадров и не обозначе-
но в качестве государственной услуги (ст. 4). При 
этом законодатель акцентированно выделяет в 
качестве государственной услуги иную деятель-
ность – подтверждение документов об ученых 
степенях и ученых званиях, что требует разра-
ботки и принятия соответствующего администра-
тивного регламента (ст. 6.3). Представляется, что 
в системе науки предоставлением государствен-
ных услуг могут быть признаны только те виды 
деятельности, которые прямо указаны в качестве 
государственных услуг законодателем.

Кроме того, очевидно несовпадение заявителя 
и получателя государственной услуги. С одной 
стороны, законодатель не ограничивает перечень 
заявителей лицами, реализующими свое право 
(п. 3 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021 г.) «Об орга-
низации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» [5]). С другой – ст. 5 данного 
Закона заявителю предоставлено право получить 
государственную услугу. Однако услугу фактиче-
ски получает не заявитель (образовательная ор-
ганизация высшего образования или научная ор-
ганизация), а соискатель ученого звания – лицо, 
не ограниченное в дееспособности, но которому 
законодателем не предоставлено право самосто-
ятельно обращаться в Минобрнауки России в це-
лях присвоения ученого звания.

Таким образом, нормативно-правовое регулиро-
вание публичного управления в сфере подготовки 
научно-педагогических кадров, несмотря на уста-
новление возможностей прогрессивного развития 
государства и общества в данной сфере, не лише-
но недостатков. С одной стороны, определенные 
на законодательном и подзаконном уровнях меха-
низмы управления позволяют обеспечивать подго-
товку научно-педагогических кадров на приемле-
мом уровне. Законодательство об образовании и 
о науке и государственной научно-технической по-
литике подвергается перманентной корректировке 
по мере выявления проблем в организации данной 
деятельности. Одновременно возникает ряд вопро-
сов концептуального свойства относительно разо-
бщенности аспирантуры, докторантуры и подго-
товки кандидатских диссертаций вне аспирантуры 
в части охвата законодательством об образовании 
при том, что фактический результат данных видов 
подготовки является однородным – защита диссер-
тации. Кроме того, недостаточно четко регламенти-
рованы нормотворческие возможности Минобрнау-
ки России, что позволяет ему выходить за пределы, 
установленные законодательством о науке и госу-
дарственной научно-технической политике в части 
регламентации присвоения ученых званий.
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МИФОЛОГИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
ИДЕАЛИЗИРОВАННОЙ БЫТИЙНОСТИ В ЭПИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ

В настоящем исследовании проводится анализ 
специфических лингвокогнитивных механизмов форми-
рования особой лингвоконцептуальной области, струк-
турирующей общелингвокультурное аксиологическое 
пространство на основе архетипических и стереотипи-
зированных феноменов. Текстовое пространство фор-
мирования ценностно-ориентационных основ каждой 
лингвокультуры представлено, прежде всего, эпически-
ми произведениями, созданными во время становле-
ния нации и культуры того или иного народа. Возможно 
предположить, что интенсификация того или иного ми-
фонима и введение его в концептуальное пространство 
народа происходит по некоторым универсальным мо-
делям в связи с общностью доминант культурообразу-
ющих факторов. Однако прослеживается и этническая 
специфика в создании мифологем, что базируется на 
различных религиозных, бытийных и социально-исто-
рических факторах. 

Не смотря на появление в последнее время работ по 
проблемам степени влияния мифологической картины 
мира на этническое языковое самосознание, в науке до 
сих пор отсутствует его концептуальное определение. 
Во многом это обусловлено тем, что в отечественной 
когнитивной лингвистике не получил еще должной на-
учной разработки вопрос о гносеологической структуре 
этномаркированной картины мира, которая позволи-
ла бы объективно судить о характере взаимосвязи ее 
элементов. Именно характер связи определяет смысл 
исследуемого феномена, дает целостное представле-

ние об изучаемом объекте. Таким образом, для иссле-
дователей ключевой проблемой в изучении механиз-
мов мифологизации субъектов, феноменов и ситуаций 
объективной и рефлексивной реальности в различных 
этносах и их вербализация в разноструктурных языках, 
главенствующим оказывается поиск подходов его струк-
турирования и анализ связи его компонентов. Именно 
от разрешения данной проблемы сегодня во многом 
зависит разработка концепции мифологических осно-
ваний этнического самосознания в целом.

В статье рассматриваются особенности изображе-
ния бытийности в эпических текстах. Акцент при этом 
сделан карачаево-балкарском эпосе «Нарты», который 
состоит из нескольких циклов. Отличительной чертой 
эпических текстов является идеализация жизни героев 
от их появления на свет. В Нартиаде Дебет и Сатанай 
представлены как «первотворцы» и «прародители» 
нартского народа. Им принадлежит создание и изобре-
тение различных орудий. Они не раз приходят на по-
мощь нартам при борьбе с их врагами.

Ключевые слова: мифологизация, карачаево-бал-
карский эпос, Нартиада, образ героя, идеализация бы-
тийности, этнокультурная специфика.
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Мифологизация как средство представления идеали-
зированной бытийности в эпических текстах // Гума-
нитарные и юридические исследования. 2022. Т. 9 (3).  
С. 498–504. DOI: 10.37493/2409-1030.2022.3.16

Sergey N. Bredikhin
Amina N.-M. Erkenova

MYTHOLOGIZATION AS A MEAN OF REPRESENTATION  
OF IDEALIZED EXISTENCE IN EPIC TEXTS

The study analyzes specific linguo-cognitive me-
chanisms of formation of a special linguo-conceptual 
area that structures the general linguo-cultural axiological 
space on the basis of archetypal and stereotyped 
phenomena. The textual space for the formation of the 
value-oriented foundations of each linguistic culture is 
represented, first of all, by epic works created during 
the formation of the nation and culture of a particular 

people. It is possible to assume that the intensification 
of this or that mythonym and its introduction into the 
conceptual space of the people takes place according 
to some universal models due to the commonality of the 
dominant culture-forming factors. However, there is also 
ethnic specificity in the creation of mythologemes, which 
is based on various religious, existential and socio-
historical factors.
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Despite the recent appearance of works on the problems 
of the degree of influence of the mythological picture of the 
world on ethnic linguistic self-consciousness, its conceptual 
definition is still missing in science. This is largely due to 
the fact that in Russian cognitive linguistics the question 
of the epistemological structure of the ethnomarked 
picture of the world, which would allow one to objectively 
judge the nature of the relationship of its elements, has 
not yet received proper scientific development. It is the 
nature of the connection that determines the meaning of 
the phenomenon under study, gives a holistic view of the 
object under study. Thus, for researchers, the key problem 
in studying the mechanisms of mythologization of subjects, 
phenomena and situations of objective and reflexive 
reality in various ethnic groups and their verbalization in 
languages with different structures, the main problem is 
the search for approaches to its structuring and analysis 
of the connection of its components. The development 

of the concept of the mythological foundations of ethnic 
self-consciousness as a whole largely depends on the 
resolution of this problem today.

The article discusses the features of the image of lifestyle 
in epic texts. The emphasis is on the Karachay-Balkar epos 
«Narts», which consists of several cycles. A distinctive feature 
of epic texts is the idealization of the life of heroes from their 
birth. In the Nartiada, Debet and Satanai are presented as the 
«first creators» and «ancestors» of the Nart people. They own 
the creation and invention of various tools. They often come to 
the aid of the Narts in the fight against their enemies.

Key words: mythologization, Karachay-Balkarian epos, 
Nartiada, image of a hero, idealization of lifestyle, ethno-
cultural specificity.

For citation: Bredikhin S. N., Erkenova A. N.-M. 
Mythologization as a mean of representation of idealized 
existence in epic texts // Humanities and law research. 2022. 
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Актуальность данного исследования опреде-
ляется тем, что современная лингвистика харак-
теризуется становлением междисциплинарных 
областей знания, причем контаминация осущест-
вляется не только в смежных дисциплинах, но и 
в рамках смещения парадигм в самих языковед-
ческих сферах. Текстовое пространство форми-
рования ценностно-ориентационного единства 
каждой лингвокультуры представлено, прежде 
всего, идеями, заложенными в эпических прото-
текстах, созданными во время становления нации 
и культуры того или иного народа. Так, миф яв-
ляется одним из самых древних типов сознания.  
В нем содержится первоначальное представле-
ние той или иной культуры о мироздании. Нали-
чие различных социальных проблем и отсутствие 
возможности их влияния на их решение, порожда-
ет необходимость в побеге от действительности в 
идеализированный мир, где все возможно. Таким 
образом, человек стремится создать миф, в кото-
ром добро побеждает зло, существует социаль-
ная и политическая стабильность. В настоящий 
момент вопрос отражения идеализированной 
бытийности в различных лингвокультурах являет-
ся недостаточно изученным. В нашей статье мы 
рассмотрим способы экспликации идеализиро-
ванной бытийности на примере карачаево-бал-
карского героического эпоса. 

Цель нашей статьи состоит в рассмотрении 
способов представления идеализированной бы-
тийности в эпических текстах на основе лингво-
когнитивного механизма мифологизации. 

Исследованием мифологии занимались мно-
гие ученые из разных областей знаний. Одними 
из ключевых работ в области мифологии явля-
ются исследования таких ученных, как Е. М. Ме- 
летинский (1974), В.М. Найдыш (2010), К. Ле-
ви-Стросс (1994), М. Олдхаус-Грин (2021), М. В. Ив- 
ченко (2006), 

 Е. Я. Режабек (2018), в области филологии и линг-
вистики З. Н. Волкова (2020), Т. М. Хаджиева (2015), 
А. И. Алиева (2012), У. З. Байрамуков (2012) и т. д. 

Вопрос, который возникает перед учеными, со-
стоит в исследовании его истоков мифопорожде-
ния в процессе создания основы аксиологической 
системы в картине мира того или иного этноса. 
Миф содержит в себе информацию о том, как 
видит окружающий мир тот или иной народ, т. е. 
доминирующие социокультурные и этнонацио-
нально маркированные компоненты ядра концеп-
тосферы [5]. Таким образом, он является резуль-
татом «родового сознания человека». 

С древности миф сопровождал людей на 
протяжении всей жизни. Он содержал в себе 
не только истории о богах, но и регламентиро-
вал правила жизни, организовывал быт той или 
иной культуры. По мнению    Е.М. Милетинского, 
«функция мифа – регулирование и поддержка 
определенного природного и социального поряд-
ка, как прелогическая символическая система, 
родственная другим формам человеческого во-
ображения и творческой фантазии» [13, с. 8].

Первыми, кто занялся переносом из устной в 
письменную форму мифов, были логографы. Они 
описывали подвиги и приключения героев, вели 
записи о происхождении богов, так как люди ве-
рили, что произошли от них. Дионисий Галикар-
насский причислял к литографам, таких истори-
ков, как Эвгеон Самосский, Деиох Проконнесский, 
Эвдем Паросский, Демокл Фигелейский и многих 
других. В своих работах они придерживались од-
ной точки зрения, причем, истории разделялись 
по народам и городам, не смешивая их. Их целью 
была передача преданий того или иного народа 
без каких-либо изменений и дополнений.  Лито-
графы придерживались ясного, простого и крат-
кого способа повествования [14, с. 32]. 

Первые попытки определения мифа были 
предприняты также в Древней Греции. Так, Пла-
тон «противопоставил народной мифологии фи-
лософско-символическую интерпретацию ми- 
фов» [13, c. 12]. Платон считал, что мифы способ-
ствуют нравственному воспитанию человека. Он 
считал, что миф играет социальную роль в жизни 
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общества. Только государи могли размышлять о 
жизни общества, а мифы – для народа. В «Поэ-
тике» Аристотеля мы встречаем интерпретацию 
мифа, как «фабулу». В свою очередь эпикурей-
цы видели в мифах дополнительную помощь в 
укреплении авторитета жрецов и властителей. 
Представители киренаиков считали, что в мифах 
изображены исторические личности в виде богов. 

Древнегреческий поэт Гесиод в своих произве-
дениях утверждает, что миф представляет собой, 
как правило, слово и мысль, которые обозначают 
что-то особенное. Сам по себе миф оказывает 
влияние на жизнь человека, например, он поуча-
ет и забавляет [14, c. 30]. 

Согласно В. И.Далю миф представляет собой 
какое-либо происшествие, историю или, даже, 
человека, которые вошли в «поверье» [7]. 

С. И. Ожегов определяет миф, как древнее 
предание, которое повествует о подвигах героев, 
богов и о возникновении различных природных 
явлений [16, c. 313]. 

В мифах содержатся ответы на вопросы, кото-
рые уже давно волнуют человечество: кто мы? как 
был создан мир? что происходит после смерти? 
Многие мифические предания содержат вопросы 
морали: борьбы добра и зла, целомудрие, жесто-
кость, насилие, предательство, в них заключены 
идеалы мужского и женского поведения [17, c. 19]. 

Отличительной чертой мифа является то, что 
он является одной из составных частей древних 
религий. Миф полностью регламентировал жиз-
недеятельность людей, он представлял собой 
проекцию окружающего мира. Сакральная при-
рода мифа заключалась в ритуальных обрядах, 
которые, как считалось, оказывали теургическое 
влияние на действительность. Так, по мнению 
Н.В. Шестеркиной миф сочетает в себе такие 
проявления архаического мышления, как «син-
кретизм, анимизм, антропоморфизм, тотемизм, 
магизм». Таким образом, человек живет в вооб-
ражаемом мире, при этом, находясь в действи-
тельности [23, c. 41]. 

Э. Ф. Шафранская выделяет следующие кате-
гории мифов: 

1) Космогонические мифы – мифы, в которых 
содержится информация о создании миро-
здания.

2) Эсхатологические мифы – мифы о конце 
света.

3) Тотемические мифы – в них идет речь о бо-
жествах, которые часто представлены жи-
вотными и считаются предками людей.

4) Мифы о культурном герое – герой, который 
научил людей различным промыслам.

5) Мифы о трикстере – миф о полной противо-
положности героя, как правило, трикстер – 
хитрец, шутник. 

6) Посвятительные мифы – мифы, в которых 
говорится о ритуалах взросления [22, c. 21]. 

7) Вышеупомянутые утверждения, подтвержда-
ет В. М. Найдыш. Он считает, что миф явля-
ется начальным типом символического пред- 
ставления архетипа. По словам В. М. Най- 
дыша человек создает миф, когда сам еще 
«не воспринимает бессознательное как часть 
своей внутренней духовности и проецирует 
его содержание вовне». Таким образом, че-
ловек представляет свое внутреннее состоя-
ние в виде «богов, демонов» и причисляет их 
свойства к различным природным процессам 
[14, c. 331].

Так, мы видим, что мифы воспринимались как 
абсолютная реальность. При этом, стоит отме-
тить, что в дорелигиозный период мифы были 
не столько предметом обрядов, сколько литера-
турным достоянием, особенно это касается эпи-
ческих произведений. Эпос («повествование», 
«стих») представляет собой повествование о 
жизни и подвигах героев. Эпические произведе-
ния выступали в качестве исторических летопи-
сей. Как утверждает З. Н. Волкова, эпос состоит 
из различных типов. З. Н. Волкова приводит тео-
рию эволюции эпоса А. Н. Веселовского. Он вы-
деляет 4 формы эпических произведений: лири-
ко-эпические песни, эпические песни, эпические 
циклы, эпопеи, «цельный» эпос [6, c. 11].  

Мифологизация является процессом созда-
ния мифов. Данное явление представляет собой 
итоговое произведение мыслительного процесса. 
Существует непосредственная связь мифоло-
гизации с методами концептуализации. Иссле-
дователи считают, что миф является основопо-
лагающим элементом пространства языковой 
семантики. Язык и миф тесно взаимосвязаны, 
так, что «лингвистическое мышление» принизано 
«мифическим мышлением». Источником инфор-
мации о мире выступает языковая картина мира, 
которая, в свою очередь, является особой кон-
цептуальной структурой [5].  

Нартиада занимает ключевое место в карача-
ево-балкарской культуре. Отличительной чертой 
карачаево-балкарских «Нартов» от других вари-
антов является наличие поэтической и песенной 
версий. Изучением Нартиады занимались такие 
ученые, как Т. М. Хаджиева, Ф. А. Урусбиева,  
Х. Х. Малкондуев, А. И. Рахаев, М. Ч. Джуртуба-
ев, Х. М. Акбаева, П. Остряков и другие. Первые 
попытки исследовать карачаево-балкарский эпос 
были предприняты в XIX веке, к ним относятся 
работы, опубликованные в 1879–83 гг., одним из 
первых, кто опубликовал «Нарты» был П. Остря-
ков. Он отмечал, что для воссоздания полного 
сборника «Нартов», необходимо опросить каждо-
го исполнителя, так как каждый из них знает наи-
зусть только пару песен [18, c. 702].

Способствовали сохранению и передаче нарт-
ского эпоса, такие исследователи, как А. Узденов, 
С. Отаров, Бозиев А., М. Хабичев, Р. Отарова,  
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Н. Тульчинский, А. Боташев, Е. Баранов, Х. Суюн-
чев, А. Рахаев и т.д. Впервые систематическим сбо-
ром нартских сказаний занялись в 60-е гг. ХХ века. 

Первый исследователь Нартиады Сафарали 
Урусбиев отмечал, что «первое место принадле-
жит сказаниям о нартских богатырях; это богатыр-
ский эпос татар-горцев, сохранившийся в их пес-
нях, распеваемых ими до настоящего времени» 
[10, c. 56]. Также он утверждал, что территорией, 
где развивались события эпоса был, в основном, 
Северный Кавказ до Волги, включая Кубанскую 
область. В нартских сказаниях Волга встречается 
под другим названием – Эдиль [10, c. 58].

Одним из главных вопросов остается вопрос о 
том, к какому времени относится создание «Нар-
тов»? Исследователи предполагают, что дей-
ствительность нартов соответствует реальному 
историческому периоду. Мы можем предполо-
жить, что в нартском эпосе отразился быт кара-
чаево-балкарского народа. Т. М. Хаджаева пишет, 
что «Благодаря стихотворно-песенной форме 
существования в эпосе карачаевцев и балкарцев 
произошла консервация многих архаических эле-
ментов, которую подчеркивали многие исследо-
ватели «Нартиады» [20, c. 97].

 Как отмечает Е. Я. Режабек «тип культуры на-
кладывает свою печать на когнитивность» и на-
оборот когнитивность оказывает влияние на тип 
культуры [19, c. 8]. Так, нарты представляют со-
бой идеал мудрости, как отмечает М.Ч. Джуртуба-
ев, в карачаево-балкарском языке «нарт сёз» (по-
словица) переводится как «нартские речения», 
понятие «нарт» обозначает не только богатыря, 
но и подразумевает мудрого человека. Есть даже 
поговорка: «Къартха сорма, нартха сор»/«Спра-
шивай не у старого, а у мудрого» [8, c. 617].

Например, в песне «Ёрюзмек убивает рыжего 
Фука» ведется повествование о том, времени, 
когда красноликий рыжебородый Фук притеснял 
нартский народ. Однажды, когда Ёрюзмеку было 
двенадцать лет, Фук прибыл на пастбище и по-
требовал в качестве дани баранов, но герой от-
казался давать их ему. В качестве наказания Фук 
отхлестал Ёрюзмека и отобрал у него двенадцать 
баранов. Годы спустя Ёрюзмек женился на Сата-
най и поделился с ней воспоминанием об этом: 
 

Къуртха Сатанайны алды къатыннга
Фукну хапаралрын айтханды анга:
– Къойла бер, – деп келген эди манга,
Бир осал къой берген эдим мен анга.
Ол мен берген къойгъа бюсюремеди,
Къызып, къамичи бла сыртыма берди.
Жыйыны бла келген эди юсюме,
Мен сабийем эдим, базыннган эди кючюне.
Мен джаш эдим, ол зорлукъну этген эди,
Нартны онеки къоюн алып кетген эди.
Куртха Сатанай взял в жены.
Поведал ей о бесчинствах Фука:

- Приехал Фук ко мне и потребовал: 
«Дай мне баранов!»

Я дал ему одну плохую овцу.
Овца, которую я дал, ему не понравилась,
Разгневавшись, он мне плетью по спине ударил.
Приехал же он ко мне со свитой,
Был я ребенком, потому и понадеялся 

на силу свою.
Я был юн, и он насилие учинил – 
Двенадцать нартских баранов забрал и уехал.

(перевод Т. М. Хаджиева, Р. А.-К. Ортабаева) 

В данном отрывке мы видим, что Ёрюзмек про-
сит совета у Сатанай, так как она является этало-
ном мудрости для нартов. Стоит подчеркнуть, что 
в отличие от других эпических произведений, где 
героиня ценится, главным образом, за ее красоту, 
в Нартиаде наравне с красотой Сатанай неодно-
кратно отмечается ее благоразумие и дальновид-
ность. Несмотря на то, что Ёрюзмек имеет поло-
жение главы нартов, он ничего не предпринимает 
без совета Сатанай, что еще раз подчеркивает 
не только ее исключительное место в эпосе, но и 
место женщины в социуме, что может говорить о 
матриархальных чертах, которые присутствовали 
в обществе. Так, в мифах люди идут за мудро-
стью и советом к мудрецам, но в нартском эпосе 
в большинстве случаев женщины принимают ре-
шение, так как являются эталоном мудрости. На-
пример, в том же отрывке нарты идут за советом 
к ведуньям:

Нарт жыйлып, уллу оноу этгенди,
- Ёрюзмекни Фугка иейик, - дегенди.
Элде къуртхаланы жыйып, сордула,
- Бир мадар! – деп, алагъа баш урдула.
Нарты собрались и держали большой совет:
– Пошлем к Фуку Ёрюзмека – решили они.
Созвали они всех вещуний аула,
Попросили их: «Придумайте что-нибудь! 

(перевод Т. М. Хаджиева, Р. А.-К. Ортабаева)

Как утверждает М. А. Хоконов архетипы содер-
жат в себе «коллективную память народа», в этой 
связи их изучение предоставляет возможность 
рассмотреть с разных точек зрения развитие мен-
талитета и культуры каждого народа [21, c. 25].

Приведенные примеры, показывают, что иде-
алом считалась женщина, которая могла быть 
не только хорошей хозяйкой и славиться красо-
той, но и мудростью и ясновидением. Сатанай 
награждается такими эпитетами, как «къуртха», 
«обур», «билгич», «хар затны билиучу». Слова 
«къуртха» и «обур» значат не только «вудунья», 
«колдунья», но имеют также переносный смысл 
«сообразительный», «умный». В других верси-
ях эпоса Сатанай заключает в себе черты воин-
ственных амазонок. В этих вариантах в основном 
превозносятся физические данные героини, в то 
время как в карачаево-балкарском варианте эпо-
са, Сатанай одерживает победу над врагами при 
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помощи мудрости и хитрости. Кроме того, следует 
подчеркнуть, что Сатанай является не только ве-
дуньей, которая помогает нартам, но и считается 
их прародительницей. В песне «Прекрасная Са-
танай» сообщается, что Сатанй вышла замуж за 
Ёрюзмека и, таким образом, стала «матерью нар-
тов». В толковом словаре Х.М. Акбаева говорит-
ся о том, что источником происхождения имени 
Сатанай является соединение двух корней «саm 
(«священный» + ана («мать»»)» [1, c.135-136]. 
Таким образом, образ Сатанай является идеа-
лом «женского поведения», прообразом матери.  
Т. М. Хаджаева утверждает, что «помимо культа 
матери-прародительницы в ее образе, несомнен-
но, прослеживается и культ некоей астральной 
богини предков карачаевцев и балкарцев, свя-
занной с их солярными и лунарными мифами. 
Кроме этого мы считаем, что в ее образе нашли 
отражение и их представления о матери-земле. 
Наверное, поэтому функции этой мудрой, вещей 
чародейки универсальны: она исцелительница и 
покровительница, советчица и помощница всех 
нартов, восприемница и воспитательница Сосу-
рука и Карашауая» [20, c. 100].

В Нартиаде особое место занимает изображе-
ние социально-экономического и культурного раз-
вития. Прежде всего, в эпосе отображено почи-
тание кузнечества, что характерно для тюркских 
народов. Так, талант Дебета стоит наравне с под-
вигами Ёрюзмека и других богатырей. Особую 
роль играет изготовление Дебетом различного 
оружия:

Кюбелени, къалкъанланы ишлегенди,
Усталыкъны ол эбине тюшюннгенди,
Тау ташланы, шишлик этип, биширгенди.
Кольчуги и щиты изготовлял,
Овладел всеми секретами 

кузнечного мастерства,
Горные камни жарил, как шашлык

(перевод Т. М. Хаджиева, Р. А.-К. Ортабаева)

Во многих мифах кузнец играет важную роль 
наравне с главными героями. Он выступает в виде 
первосоздателя, так Дебету присваивается созда-
ние первого кузнечного меха и добыча железа:

Ол ишлегенди алгъа тери кёрюкню
Ол чыгъыргъанды жер юсюне темирни,
Ол башлагъанды, жандырып ташкёмюрню.
Он первый на земле сделал кузнечный мех,
Он первым на земле добыл железо,
Он первым стал жечь каменный уголь

(перевод Т. М. Хаджиева, Р. А.-К. Ортабаева)

Способность кузнеца добывать и трансфор-
мировать железо в различные инструменты, 
представлялась людям божественного происхож-
дения. По их представлению только богам или 
героям божественного происхождения было под-
властно подобное. Как и в большинстве мифов, 
в карачаево-балкарском эпосе, кузнец выступает 

в качестве наставника, покровителя ремесел. Его 
деятельность непосредственно влияла на жизнь 
и быт людей, поэтому кузнецам приписывалось 
божественное происхождение.

 В эпосе не раз подчеркивается божественное 
происхождение Дебета, что также подчеркивает-
ся упоминанием небесных тел, которые он ис-
пользовал для изготовления оружия. Например,  
в отрывке «Рождение Ёрюзмека» говорится: 

Бир джолда, нартланы ёмюрлеринде, нарт 
Дебет таулагъа темир ташла жыяргъа кетгенди. 
Кече ол бир дорбунда къалгъанды. Кече ортада 
дорбунну тешигинден бир сейир кёк жарыкъ уруп, 
дорбунну ичин кюнча жарытханды. Дебет, сей-
ирсинип, тышына чыкъгъанды. Битеу дунияны, 
кёз къаматырча, жарытып, кёкде бир уллу узун 
къуйрукълу жулдузну учуп баргъанын кёргенди 
(…) Темирчи Дебет а ол кёкден тюшген ташны эки 
сыныгъын да эритип, темир этгенди. Анда битеу 
нартха айтылгъан къулач-къулач созулгъан сыр-
пынны ишлеп, нарт Ёрюзмекге нартланы жаулары 
Къызыл Фук бла сермеширге бергенди. – Однаж-
ды, в век нартов, нартский кузнец Дебет отпра-
вился в горы собирать железные камни. Ночью 
он остался в одной пещере. В полночь по пещере 
разлился какой-то необычный голубой свет и оза-
рил всю пещеру, как солнце. Удивленный Дебет 
вышел наружу и увидел, что посреди неба летит 
огромная хвостатая звезда, ярко освещая весь 
мир (…) А кузнец Дебет выплавил оба обломка 
камня, упавшего с неба. Когда Ёрюзмек собрал-
ся сразиться с врагом нартов Рыжим Фуком, он 
из этого железа выковал известный всем нартам, 
знаменитый, удлиняющийся в бою сырпын Ёрюз-
мека (перевод Т.М. Хаджиева, Р.А.-К. Ортабаева). 

Нартский эпос до сих пор остается малоизу-
ченным. На сегодняшний день его исследова-
нию посвящено несколько монографий и статей.  
С точки зрения языкознания карачаево-балкар-
ский эпос еще не был рассмотрен. В нартиаде 
запечатлена история, культура, нравы, быт и пси-
хология карачаево-балкарского народа.  

В нашей статье мы рассмотрели некото-
рые примеры из карачаево-балкарского эпо-
са «Нарты», в которых отразилась идеализа-
ция бытийности посредством мифа. Предки 
карачаево-балкарцев сформировали мифологи-
ческое пространство, в котором отразилось фи-
лософское мировоззрение об окружающем мире,  
о происхождении тех или иных явлений и челове-
ка. Одними из ключевых фигур в нартском эпосе 
являются Дебет, как наставник нартского народа 
и создатель первого оружия, Ёрюзмек и Сатанай 
как прародители нартов. В чертах и поведении 
данных героев можно увидеть представление 
идеального образа мужского и женского поведе-
ния. Также в нартском эпосе выделяется особое 
положение женщины, что является характерной 
чертой для современного карачаево-балкарского  
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общества. Так на протяжении всей истории карача-
ево-балкарского народа, женщина всегда занимала 
важное место, например, она имела собственный 
доходи имущество, которым могла распоряжаться 
только она. Если в семье не было старшего муж-
чины, его место занимала старшая по возрасту 
женщина, таким образом она имела те же права, 
что и глава семьи. При любом вопросе с ней всегда 
советовались, муж также обращался за советом к 
ней. Это подтверждается тем, что в нартском эпосе 
мы встречаем такие определения, как «къуртха», 
«обур», «билгич», «хар затны билиучу», которыми 
обозначали женщин. Что касается мужского обра-
за, то у карачаево-балкарского народа принято, что 
бы мужчина был немногословен, что мы можем на-
блюдать на примере Ёрюзмека. При этом, мужчина 
должен обладать искусством красноречия.

Также в нартском эпосе отражены отношения 
карачаевцев и балкарцев с другими народностя-
ми. Например, под эмегенами предки карачае-
во-балкарцев подразумевали иноземцев. Также в 
нартиаде отразились различные небесные явле-
ния, такие как кометы и метеоритный дождь. 

Таким образом, можно сказать, что к специ-
фике мифологизации в нартском эпосе относит-
ся в первую очередь синкретизм, т. е. единство 
реального и сверхреального (идеального). Ка-
рачаевцы и балкарцы не ставили под сомне-
ние существование нартских героев. Более того 
их уклад жизни был основан на устое нартов.  
В нартский период были заложены модели вза-
имоотношений и поведения, традиции, мораль-
ные устои, которым следовали предки карачае-
во-балкарцев. 
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Т. В. Марченко

КУЛЬТУРНЫЙ РЕСАЙКЛИНГ СОВЕТСКОГО В ИНТЕРНЕТ-МЕМАХ:  
ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

В статье рассматриваются лингвосемиотические 
особенности культурного ресайклинга советского в ин-
тернет-мемах. В качестве концептуальной рамки иссле-
дования выбран культурный ресайклинг, позволяющий 
проанализировать приобретаемые символьными и пре-
цедентными элементами советского прошлого функци-
ональные смыслы сквозь призму процесса культурной 
переработки в современном дискурсивном простран-
стве. Междисциплинарный характер заявленного пред-
мета исследования обусловил использование приемов 
системного функционального мультимодального анали-
за семиотически осложненных текстов, структурно-се-
мантического и дискурсивного методов анализа. 

Интернет-мемы, являющиеся интегративным поли-
кодовым семиотическим единством, характеризуются 
имманентной открытостью как на информативно-смыс-
ловом, так и на прагматическом уровнях. Любой из 
используемых кодов потенциально может инкорпори-
ровать реминисценции советской эпохи. Основным кри-
терием отбора практического материала исследования 
послужило наличие в прецедентном элементе, полу-
чившем вербальную или невербальную реализацию в 
интернет-меме, семантического компонента «имеющий 
отношение к СССР, советский». Анализ специфики куль-
турного ресайклинга культурно-исторического наследия 
советской эпохи и его использования в интернет-мемах 
выявил несколько сфер / элементов формы / объек-
тов, имеющих наиболее высокую частотность актуа-

лизации: 1) шрифты, надписи, плакаты; 2) артефакты 
вокально-музыкального творчества; 3) глюттонические 
прецеденты («вкус детства»); 4) кино- и мультфильмы; 
5) артефакты повседневности. По каждой из выявлен-
ных категорий детализирован круг используемых вер-
бальных / невербальных прецедентных элементов, 
охарактеризованы структурно-семантическая специ-
фика полимодальных единиц, типовые семантические 
модели построения, особенности новых функциональ-
ных смыслов и прагматический потенциал использо-
вания (как в частных контекстах, так и с точки зрения 
формирования мематических комплексов). Делается 
вывод о том, что наряду с ностальгическими мотивами, 
ресайклинг советского прошлого в интернет-мемах ха-
рактеризуется проспективными тенденциями развития 
функциональных смыслов и актуализации в конструи-
ровании современных дискурсивных практик.

Ключевые слова: советская культура, культурный 
ресайклинг, интернет-мем, поликодовый текст, семио-
тически осложненный текст, прецедентный феномен, 
медиакоммуникация.
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Tatiana V. Marchenko

CULTURAL RECYCLING OF THE SOVIET IN INTERNET MEMES:  
SEMIOTIC LINGUISTIC INTERPRETATION

The article studies linguo-semiotic features of Soviet 
cultural recycling in Internet memes. Cultural recycling 
chosen as the conceptual framework of the study fosters 
the analysis of functional meanings acquired by symbolic 
and precedent elements of the Soviet past in terms of 
cultural processing in the modern discourse space. The 
interdisciplinary nature of the subject preconditions the use 
of elements of a systemic functional multimodal analysis 
of semiotically complicated texts, structural-semantic and 
discourse methods of analysis.

Internet memes, which serve as integrative polycode 
semiotic unities, are characterized by immanent openness 
both at the informative-semantic and pragmatic levels. 
Any of the codes used could potentially incorporate 
reminiscences of the Soviet era. The main criterion for the 
selection of practical research material was the presence of 
the semantic component “related to the USSR, Soviet” in 
the precedent element actualized verbally or non-verbally in 
an Internet meme. The analysis of cultural recycling of the 
cultural and historical heritage of the Soviet era and its use 
in Internet memes revealed several spheres / form elements 
/ objects that have the highest frequency of actualization: 

1) fonts, inscriptions, posters; 2) artifacts of music legacy; 
3) gluttony precedents (“the taste of childhood”); 4) movies 
and cartoons; 5) everyday life artifacts. Each of the 
categories is specified in terms of the range of verbal / non-
verbal precedent elements used, structural and semantic 
features of polymodal units, typical semantic construction 
models, new functional meanings and the pragmatic 
potential of use (both in certain contexts and generally as 
regards the memetic complexes) . It is concluded that along 
with nostalgic motifs, the recycling of the Soviet past in 
Internet memes is characterized by prospective trends in 
the development of functional meanings and actualization 
in the construction of modern discourse practices.

Key words: Soviet culture, cultural recycling, Internet 
meme, polycode text, semiotically complicated text, 
precedent phenomenon, media communication.
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Чтобы увидеть профиль эпохи, надо лишь 
отойти в сторону.

Станислав Ежи Лец, 
из книги «Непричёсанные мысли»

Символические системы коммуникации совет-
ской эпохи зиждились на определенной иерар-
хии культурных постулатов, в той или иной мере 
определявших формат и особенности коммуни-
кативного взаимодействия. Каждый индивид в 
отдельности и все общество в целом были вклю-
чены в создание символьного мира эпохи. Этот 
мир во всем своем многообразии воплощался 
на материальном и нематериальном уровнях в 
качестве физических объектов, коллективно раз-
деляемых норм и ценностей, практик социальной 
жизни, общепринятых способов действия и форм 
поведения. Советская действительность служила 
моделирующей системой, на основании которой 
субъект коммуникации не только моделировал в 
своем сознании тот или иной фрагмент мира, но и 
порождал информационные потоки, развивал се-
миотические процессы и способствовал укрепле-
нию существовавшего символьного мира. Смена 
советской эпохи и, как следствие, смена символь-
ных миров не означают полный отказ от символь-
ного наследия, которое, подвергшись в некоторой 
степени энтропии смысла и силы воздействия, 
стало частью современной действительности и 
дискурсивных практик.

В рамках гуманитарного знания осмыслением 
культуры советской эпохи и ее трансформации 
в современном контексте занимаются разные 
предметные области. В числе исследований, 
посвященных анализу обозначенного объекта с 
позиции дискурсологии, следует назвать моно-
графии «Человек советский: за и против = Homo 
soveticus: pro et contra» [51], «Советское как дис-
курсивный феномен: способы концептуализации 
прошлого» [49], «Советское прошлое и культура 
настоящего» [50], и иные научные работы: «Но-
стальгические репрезентации позднего советско-
го периода в медиапроектах Л. Парфенова: по 
волнам коллективной памяти» [2], «Ностальгия 
по советскому в современном медиапростран-
стве» [13], «Репрезентация советской эпохи в от-
ечественных комиксах» [8] и многие другие. При-
мечательно, что лейтмотивом многих научных 
трудов является изучение феномена ностальгии 
по советскому прошлому.

Классическая трактовка ностальгии как «тоски 
по родине, а также вообще тоски по прошлому» 
[43, с. 535], задает психологический ракурс ана-
лиза рассматриваемых явлений. Исследование 
дискурсивных феноменов в контексте душевного 
переживания с отрицательными коннотациями, 
на наш взгляд, не обеспечивает объяснительной 
силы происходящим процессам знакового струк-
турирования памяти. 

В работах, посвященных анализу социокуль-
турной реальности и происходящих в ней про-
цессов в семиотической парадигме, фигурирует 
понятия «культурный ресайклинг», под которым 
принято понимать цикличное обращение как ма-
териальных, так и нематериальных ценностей в 
культуре, включающее фазу максимальной праг-
матической релевантности и активного исполь-
зования, сменяющуюся отказом, забвением на 
неопределенный срок, последующей трансфор-
мацией и актуализацией в дискурсивной практике 
[52]. В детальном обзоре истории термина-мета-
форы с 1960-х до конца 1990-х годов В. Ю. Вью-
гин прослеживает формирование его «основных 
интерпретационных матриц и противоречивой 
аксиологии» [5]. Так, исследователь отмечает, что 
уже с начала 1980-х годов ресайклинг стал ста-
бильно «синонимизироваться» с интертекстом и 
укладываться с ним в общую таксономическую 
сетку [5, с. 25]. На настоящий момент актуальны 
несколько трактовок термина: модель «трехфа-
зового» «апологетического» ресайклинга, «пост-
модернистские» интерпретации, бодрийяровская 
«антитрадиция», а также традиционное понима-
ние «ресайклинга» [5, с. 27]. В семиотическом и 
культурном плане ценным для нас представляет-
ся замечание В.Ю. Вьюгина о том, что семантика 
круга, традиционно ассоциируемая с ресайклин-
гом не в полной мере «соответствует исторично-
сти культуры, ее динамике». Опираясь на фигура-
тивный потенциал геометрической терминологии, 
исследователь предлагает «синусоиду, разделен-
ную по всей длине горизонтальной и тоже изгиби-
стой чертой» [5, с. 30]. В верхней и нижней частях 
этой синусоиды будут располагаться «временные 
отрезки актуального бытования некоторой ценно-
сти» и «периоды ее «архивного» существования» 
соответственно.

Ресайклингу советского прошлого посвящен 
целый ряд работ, охватывающих широкий круг ис-
следовательских вопросов и эмпирической базы: 
репрезентации советской жизни в современных 
российских сериалах [3], динамика музыкальных 
и смысловых кодов советской эстрады в процес-
се их ре-интерпретации в телепроектах [9], репре-
зентация нормализованного знания о советском 
прошлом в современной детской литературе 
[24], культурный ресайклинг советского прошло-
го в дискурсе осознанного потребления [48] и др. 
Отдельные аспекты культурного ресайклинга за-
явленного исторического периода уже были рас-
смотрены нами в статье «Символьное наследие 
советской эпохи в современном социокультурном 
пространстве» [23]. В фокусе нашего исследо-
вания находится дискурсивный срез, в котором 
получают отражение объекты так называемой 
«ностальгии» или культурного ресайклинга. В ка-
честве таковых выступают различные артефакты 
культуры, манифестирующие субстанцию про-
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шлого. Селективность единиц, подвергающихся 
культурному ресайклингу, подчинена принципу 
релевантности в условиях актуальной действи-
тельности. Соответственно, номенклатура и праг-
матический потенциал объектов эстетического 
переосмысление могут видоизменяться, обна-
руживая различные эмоционально-оценочные 
оттенки. К основным символическим ресурсам,  
в той или иной мере служащим источниками рас-
сматриваемых объектов, представляется воз-
можным отнести атрибуты государственности, 
топосы, речи политических деятелей, тексты пе-
сен, слоганы советских газет, плакаты, стихи и 
выступления общественных деятелей, писателей 
и поэтов (В. Лебедев-Кумач, А. Сафронов, В. Ма-
яковский, М. Горький и др.), кинофильмы и мульт-
фильмы советской эпохи, артефакты повседнев-
ности и другое. 

Предметом нашего анализа выступают 
лингвосемиотические особенности культурно-
го ресайклинга советского в интернет-мемах. 
Данные информационные единицы мы тракту-
ем как «структурированный полимодальный ин-
формационный продукт, инкорпорирующий раз-
ные семиотические коды, обладающий высоким 
коммуникативно-прагматическим потенциалом,  
и вирусно распространяющийся в медиапро-
странстве» [21, с. 218]. Использование концепту-
альной рамки культурного ресайклинга при ана-
лизе актуализации символьных и прецедентных 
элементов советского прошлого в современном 
дискурсивном пространстве позволяет проанали-
зировать приобретаемые ими функциональные 
смыслы сквозь призму процесса культурной пере-
работки: то, что ранее было предано забвению, 
стало пережитком прошлого или потеряло свою 
релевантность, начинает резонировать и, приоб-
ретая новые функциональные смыслы, оказыва-
ется востребованным в актуальном контексте. 
Междисциплинарный характер заявленного нами 
предмета обусловливает обращение к структур-
но-семантическому и дискурсивному методам 
анализа. 

В когнитивном плане объекты культурного 
ресайклинга являются прецедентными феноме-
нами (ПФ). В соответствии с классическим опре-
делением Ю.Н. Караулова, для всех видов ПФ ха-
рактерны сверхличностный характер, значимость 
для личности в гносеологическом и эмоциональ-
ном планах, а также рекуррентность использо-
вания в дискурсивном пространстве [14, с. 216]. 
Отдельно взятый индивид имеет некий инвари-
ант восприятия прецедентного феномена, однако 
в рамках определенного лингвокультурного со-
общества существует закрепленный инвариант 
восприятия, содержащий «национально детерми-
нированный набор признаков в минимизирован-
ном, редуцированном виде» [11, с. 84]. Согласно  
Д. Б. Гудкову, И. В. Захаренко и др., прецедентное 

имя и прецедентное высказывание выступают в 
качестве лингво-когнитивных феноменов, име-
ющих фиксированную форму и вербальных по 
своей сути. В то время как прецедентный текст 
и прецедентная ситуация трактуются в качестве 
собственно-когнитивных, подлежащих вербали-
зации посредством вербальных феноменов, вы-
ступающих в качестве символов в определенном 
контексте [7, с. 101–102; 11, с. 85–86]. 

Разделяя мнение Л. А. Мардиевой о возникаю-
щем в рамках подобной трактовки противоречии, 
а также исходя из специфики практического мате-
риала исследования, мы полагаем, что методоло-
гическим основанием для исследования должен 
служить как классический аппарат лингвистики 
(а именно общепринятая классификация пре-
цедентных феноменов) [7], так и семиотическая 
интерпретация некоторых терминологических 
понятий [19]. Состоятельность данного подхо-
да демонстрируют исследования, посвященные 
семиотически осложненным текстам [20; 18; 17; 
22; 47; 46; 4], в рамках которых актуализируется 
вопрос о более широкой трактовке прецедент-
ности. Так, Ю. Б. Пикулева, опираясь на опре-
деление прецедентного текста, вводит понятие 
прецедентного культурного знака и отмечает его 
коммуникативную функцию как характеристи-
ку, отличающую его от культурного феномена. 
Прецедентные культурные знаки представляют 
собой «ценностные в интеллектуальном и эмоци-
ональном отношении знаки различной природы 
(вербальной и невербальной)» [44, с. 149], се-
мантика которых является результатом «свертки» 
в массовом обыденном сознании представления 
об определенном культурном феномене» [44,  
с. 150]. Подобное определение позволяет иссле-
довательнице максимально расширить спектр яв-
лений, подпадающих под понятие прецедентных, 
в том числе невербальных. В контексте реклам-
ного дискурса к числу последних Ю.Б. Пикулева 
причисляет известные персоны, узнаваемые го-
лоса, прецедентные графические формы (в част-
ности, шрифты), музыкальные цитаты, культурно 
значимые предметы внешнего мира (например, 
лапти), произведения живописи, скульптуры, ар-
хитектуры, узнаваемые кадры хроники, художе-
ственных, теле- и мультипликационных фильмов, 
ментально значимые эмблемы и символы, типо-
вые жесты и поведенческие формы [45].

Л. А. Мардиева пишет о визуальной преце-
дентности и вводит понятие прецедентного визу-
ального образа как некого идеального явления, 
под которым понимает «хранящиеся в памяти 
представителей определенного социокультурно-
го сообщества зрительные образы культурного 
пространства» [19, с. 203]. В свою очередь, пре-
цедентный визуальный феномен рассматрива-
ется как результат объективации этого образа в 
иконических и вербальных текстовых структурах. 
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Согласно Л. А. Мардиевой, номенклатура карти-
ноподобных прецедентных образов включает (а) 
визуальные и (б) вербальные образы, (в) образы 
произведений и невербального поведения и (г) 
образы предметного мира [19, с. 203]. При этом 
отмечается, что и вербальные образы имеют по-
тенциал к визуализации. Подобная трактовка по-
зволяет принять во внимание обширный корпус 
артефактов, формирующих культурное простран-
ство вещей. Особую теоретико-методологиче-
скую ценность для исследования прецедентно-
сти феноменов советского времени представляет 
наблюдение о прецедентности формы, которая 
обосновывается на примере поздравительные 
открыток, изданных в годы Советской власти [19, 
с. 207]. Знаковое структурирование памяти в кор-
реляции с действительностью происходит в том 
числе с опорой на упрощенную символическую 
передачу информации, некоторую форму, дис-
курсивный стиль или манеру, которые восприни-
маются представителями определенной лингво-
культуры в качестве прецедентных. Несомненно,  
в силу объективных временных, исторических и 
социальных причин многие прецедентные фено-
мены советского периода находятся на перифе-
рии лингвокогнитивной базы молодого поколения. 
Однако прецедентность формы делает советскую 
эпоху более близкой в силу того, что форма имеет 
реминисцентный характер и требует меньше уси-
лий и фоновых знаний для интерпретации.

Интернет-мемы, ставшие предметом нашего 
исследования, являются интегративным полико-
довым семиотическим единством и характери-
зуется имманентной открытостью как на инфор-
мативно-смысловом, так и на прагматическом 
уровнях. Соответственно, любой из используе-
мых кодов потенциально может инкорпорировать 
реминисценции советской эпохи. Отбор практи-
ческого материала исследования подчинялся 
критерию наличия в прецедентном элементе, по-
лучившем вербальную или невербальную реали-
зацию в интернет-меме, семантического компо-
нента «имеющий отношение к СССР, советский». 
Представляется возможным наметить несколько 
сфер символьного наследия советской эпохи, ко-
торые в той или иной степени прецедентности фу-
гируют в современном дискурсивном простран-
стве. С одной стороны, эти феномены, имели 
концептуальную значимость в соответствующий 
исторический период, с другой стороны, из всего 
доступного многообразия в современных дискур-
сивных практиках востребованными оказывают-
ся лишь те, которые соответствуют актуальным 
ценностно-эстетическим ориентирам общества. 
Даже поверхностный диахронический анализ 
позволяет отметить, что некоторые элементы 
постепенно теряют свою значимость, в то время 
как другие оказываются в центре общественного 
внимания и получают многочисленные референ-

ции. Анализ специфики актуализации культур-
но-исторического наследия советской эпохи в ка-
честве прецедентных феноменов в современном 
дискурсивном пространстве позволил обозначить 
несколько сфер / элементов формы / объектов, 
наиболее активно подвергшихся культурному ре-
сайклингу в интернет-мемах:

 ► 1. Шрифты, надписи, плакаты. Художе-
ственная культура советской эпохи неразрывно 
связана с культурой шрифта. Это графическое 
лицо своего времени, которое, опираясь на изо-
бразительные принципы, отражало происходя-
щее, решало конкретные функциональные за-
дачи и усиливало эффект вербализуемых этими 
знаками посланий. Стилистическая и композици-
онная структура типографических литер по своей 
сути комплиментарна по отношению к конкретно-
му материалу и контексту. Тем не менее, именно 
шрифт является одним из средств эмфатизации 
или нейтрализации сообщения. Гармоничное 
использование послания и его графического 
оформления обеспечивают усиление коммуника-
тивного эффекта сообщения. Так, Общесоюзный 
стандарт 1337 «Шрифты гартовые», принятый в 
1930 г., включал семь групп гарнитур, пять из ко-
торых использовали для текстов: обыкновенные, 
латинские, елизаветинские, медиевальные и бру-
сковые [1]. Самой распространённой гарнитурой 
стандарта был «Обыкновенный шрифт», отличав-
шийся вытянутыми символами с высококонтраст-
ными переходами между тонкими и толстыми 
линиями. Как правило, различными вариациями 
этого шрифта набирали газетные тексты. Широ-
кое распространение в текстах для массового чи-
тателя получили также брусковые гарнитуры или 
гротески, отличительной особенностью которых 
являлись равная толщина основных и добавочных 
линий, отсутствие подчеркиваний и утолщений в 
концевых элементах букв. Надписи на плакатах, 
заголовки газет и титулы названий отличались 
читабельностью, лаконичностью и простотой. 
Шрифтовые и изобразительные композиции были 
схематичны и повторяли простые геометрические 
формы. Как отмечает Р.А. Захаров, подобная архи-
тектоника добавляла «динамичности и некой торо-
пливости» общему образу [12].

Размышляя о советском человеке, Т. Краус от-
мечает, что «В центре жизни советского человека 
стоял труд. Это было настолько значительно, что 
уже с самых ранних советских времен популяр-
ным газетным разделом стали «письма рабочих». 
Печатное слово имело огромное значение, оно 
было самой реальность» [15, с. 22]. Во многом 
этот прагматический потенциал печатного сло-
ва как такового, заключенный в том числе в ви-
зуальной форме, позволяет говорить о том, что 
использование соответствующего шрифтового 
и композиционного оформления на настоящий 
момент воспринимается не только как реминис-
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ценция советского, но и несет семы простоты, 
открытости, доступности, четкости, ритмичности, 
убедительности, недвусмысленности трактовки 
и эмоциональности в контексте облигаторности / 
категоричности. Рассмотрим приведенные ниже 
примеры интернет-мемов.

  

  
Рис.1 : Мем «Не болтай» / “Don’t talk”

Рис.2 : Мем «Взял стул?» / “Have you taken a chair?”

 
Рис.3 : Мем «Ты обработал руки?» / 

“Have you sanitized hands?”

Невербальная часть изображений (Рис. 1–3) 
[34; 26; 40] представлена образами женщин с 
плакатов времен Великой Отечественной войны 
«Не болтай!» и «Родина-мать зовёт!» и красно-
армейца с плаката Д. С. Моора «Ты записался 
добровольцем?». В современной интерпретации 
изображения дополнены вербальными элемента-
ми-инструкциями, которые, по замыслу адресан-
тов, актуальны в студенческой жизни и профи-
лактике коронавирусной инфекции. Графическое 
оформление имеет прецедентную форму как с 
точки зрения использованных шрифтов, так и с по-
зиции динамики композиционной геометрии. Аги-
тационный посыл, заложенный в первоисточнике, 
реализуется в представленных текстах в более 
мягкой форме. В такого рода посланиях, как пра-
вило, сохраняется цветовая схема первоисточни-
ка. Как мы можем наблюдать на изображениях, 
представленных выше (Рис. 2-3), первичный цвет 
(красный) идет в сочетании с ахроматическими 
(черным и белым), что придает изображению яр-
кость, контрастность и акцентность.

Необходимо отметить, что шрифт Impact, 
включенный в основной пакет шрифтов для 
веб-пакета и получивший широкое распростране-
ние благодаря Microsoft Windows, по многим ха-
рактеристикам (отсутствие засечек, массивность 
штрихов, кучность букв и др.) напоминает бруско-
вые гарнитуры советских времен. Данный шрифт 
пользуется популярностью у пользователей и ча-
сто фигурирует в надписях, заголовках и интер-
нет-мемах. Представленный ниже пример (Рис. 4)  
[25] демонстрирует обыгрывание прецедентной 
формы советского плаката со стилизованным 
изображением мужчины. Голова немного накло-
нена вперед, взгляд обращен непосредственно 
на адресата, приспущенные очки добавляют об-
разу аппелятивности. Шрифт в гротескном стиле 
усиливает как воздействующий потенциал сооб-
щения, так и аллюзивность отсылки к соответ-
ствующей прецедентной форме (плакат Д. Моора 
1920 «Ты записался добровольцем?»).

 
Рис. 4 : Мем «А ты написал статью» /  

“Have you written an article?”
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Леттеринг, стилизованный под рукописный по-
черк, был не менее популярен в советское время 
как в оформлении различных названий, так и ма-
териалов массовой прессы. Несмотря на то, что 
в отношении толщины букв и плотности их раз-
мещения леттеринг во многих случаях сохранял 
черты брусковых гарнитур, он использовался в 
материалах с менее категоричными посылами 
для создания атмосферы интимизации обще-
ния. Мы можем наблюдать актуализацию этой 
прецедентной формы в многочисленных назва-
ниях современных брендов, их продукции и иных 
материалах, например, марки одежды Taiga.co, 
Два мяча, Запорожец, Human history, Pavluque и 
др., концепт-логотип Крыма от А. Лебедева, ло-
готип «Дом быта» в Санкт-Петербурге, мотокафе 
«Энтузиаст». Причем дизайнеры, специализиру-
ющиеся на современной отрисовке советского 
леттеринга, видят в этом запрос на уникальность 
логотипов и надписей, а также идеализацию со-
ответствующего исторического периода [16].

 ► 2. Артефакты вокально-музыкального 
творчества. Самобытное музыкальное наследие 
советской эпохи ярко манифестирует актуаль-
ные на тот период культурно-этические нормы и 
представлено в широком жанровом многообра-
зии (гимны, массовая песня, жестокий романс, 
эстрадная песня и др.). По меткому замечанию 
Е. Н. Ганской, в первые десятилетия существова-
ния Советского Союза, песня, «не столько отра-
жающая, сколько преображающая действитель-
ность», стала неотъемлемой частью «комплекса 
соцреалистических искусств» [6]. Учитывая по-
тенциальное взаимодействие в песенном жанре 
двух семиотических кодов (вербального – текст 
– и невербального – музыка), в современных 
дискурсивных практиках референции относятся 
как к вербальным типам прецедентности (пре-
цедентные имя и текст), так и к невербальным, 
а также смешанным. Мы не рассматриваем фе-
номен «фантомной ретромании» в творчестве 
современных исполнителей [53], но полагаем, что 
музыкальное переосмысление во многом способ-
ствует закреплению мотивов прошлого в памя-
ти последующих поколений, и, соответственно, 
прецедентности элементов этой сферы культуры 
в когнитивной базе социума. Вербальные типы 
прецедентности актуализируются в форме аллю-
зий на тексты песен. Так, статья в интернет-из-
дании для девушек «Heroine» от 3 июня 2020 г. 
называется «Позвони мне, позвони: как работают 
службы доверия» [10]. Автор материала детально 
анализирует специфику работы экстренной пси-
хологической помощи и тех ситуаций, в которых 
следует за ней обратиться. Референция к шляге-
ру советских времен, впервые прозвучавшему в 
мелодраме «Карнавал» (1981), в сильной пози-
ции текста реализует аттрактивную функцию и 
повышает прагматический потенциал сообщения 

за счет ассоциаций с первоисточником, содер-
жащим многочисленные просьбы о звонке, обра-
щенные к любимому человеку. Примечательно, 
что статья является креолизованным текстом и 
содержит несколько мемоподобных изображений 
(например, Рис. 5) в эклектической стилистике, 
основными элементами которых служат фраг-
менты античных статуй, расположенные друг 
напротив друга (Давид работы Микеланджело и 
Венера Милосская), а также стационарные теле-
фонные аппараты с диском, получившие широ-
кое распространение в Советском Союзе. 

  

Рис. 5 : Позвони мне / Call me

Скульптурные изображения людей, очевидно, 
демонстрируют, что психологические проблемы 
стары, как мир, в то время, как добротные ретро 
телефоны олицетворяют возможности их реше-
ния, обеспечивая надежную связь. Таким обра-
зом, ассоциации, порождаемые невербальными 
прецедентными феноменами, коррелируют с 
вербальными, создавая культурный континуум 
«античность – советская эпоха - современность». 

Обозначенные выше строчки из песни фигу-
рируют в многочисленных мемах как в неизмен-
ном формате, выражая свое прямое значение –  
просьбу о звонке, обращенную к близкому чело-
веку, так и в измененном, семантизируя, как в 
примере ниже, призыв к сохранению контактов.

   

  
Рис. 6 : Мем «Позвони» / “Call”
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Рис. 7 : Мем «Позвони мне ради газа» /
“Call me for the sake of gas”

Так, мем (Рис. № 6) [35], выполненный в клас-
сическом формате демотиватора, инкорпориру-
ет два кода: вербальный (строчки из шлягера в 
разноразмерном шрифте) и визуальный (изобра-
жение собаки, склонившей голову у мобильного 
телефона). Интерпретация сообщения не носит 
временнóй или культурной экстралингвистиче-
ской обусловленности. Оба кода взаимно усили-
вают прагматический эффект и посыл тоски, же-
лания общения. Мем на Рис. № 7 [36] содержит 
вербальную часть, которая подверглась транс-
формациям на формальном и содержательном 
уровнях (отсутствие знаков препинания и замена 
части оригинального высказывания «ради Бога» 
на «ради газа») и невербальную – изображение, 
само по себе не являющееся мематичным или 
прецедентным (фото А. Меркель: канцлер Герма-
нии (2005-2021), сидит за столом, взгляд устрем-
лен в мобильный телефон, который она держит 
обеими руками). Интерпретация мема обусловле-
на экстралингвистическим контекстом поставок 
газа в Германию, вербальная часть сообщения 
является семантизирующим элементом, так как 
не только поясняет аспект ожидания, но и контек-
стуализирует его в предметном ключе.

Виральность музыкального произведения ак-
туализирует его востребованность в иных поли-
кодовых единицах, например, развернутая аллю-
зия на рассматриваемую песню в промо-ролике 
сервиса телемедицинских услуг «СберЗдоровье» 
[42]. Короткометражное видео, рассказывающее 
об удобстве формата консультации с врачом 
посредством смартфона, содержит следующий 
текст: «Позвони мне, позвони! Я отвечу даже 
ночью. В СберЗдоровье позвони. Позвони хочу 
помочь я» и имеет музыкальное сопровождение, 
напоминающее мелодию первоисточника. Сло-
ганом рекламной кампании стала фраза «Позво-
ните врачу, которому не всё равно», подчеркива-
ющая небезразличное отношение специалиста, 
ожидающего звонка потенциального пациента.

В современном дискурсивном пространстве 
мы можем наблюдать контексты, в которых ис-
пользуется перифрастическое наименование, 
фигурирующее в музыкальном произведении 
советских времен, например, название столицы 
России в песне «Лучший город Земли», испол-
ненной М. Магомаевым. Заглавная строчка из 
песни используется в интернет-мемах, как прави-
ло, в ироничном ключе. В частности, в 2021 году 
по итогам рейтинга российских городов, жители 
которых удовлетворены уровнем жизни в агломе-
рации, лидером была признана Тюмень. Интер-
нет-сообщество отреагировала на новость в том 
числе интернет-мемами.

 

Рис. 8 : Мем «Тюмень – лучший город» /  
“Tyumen is the best city in the world”

Заметим, что представленный на Рис.8 [41] 
мем имеет раскадровку на пять компонентов. 
Верхний, визуально доминантный фрагмент со-
держит аутентично интегрированный вербальный 
элемент («Тюмень – лучший город Земли»), яв-
ляющийся частью оригинального изображения –  
фотографии площади города с лаконичным па-
мятником в центре и автобусной остановкой на 
заднем плане. Четыре фотографии в нижней 
части демонстрируют всемирно известные архи-
тектурные сооружения, ассоциирующиеся с круп-
ными городами или столицами в разных уголках 
мира. На вершине каждого из них «водружен» так 
называемый «Okay Guy» – мем-фейс c горькой 
миной, который всегда смиренно соглашается и 
говорит «окей».

Мы можем наблюдать повышение статуса не-
которых менее титулованных произведений, что 
не всегда связано с расширением сферы или 
формата их использования в дискурсивном про-
странстве, однако способствует их ресайклингу 
в культурном плане. Так, песня «Трава у дома» 
(композитор В. Мигуля, поэт А. Поперечный) с 
1980-х гг. сопровождает отправку экипажа кос-
монавтов и звучит на космодроме перед каждым 
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новым космическим полетом. В 2009 г. государ-
ственная корпорация по космической деятельно-
сти «Роскосмос» присвоила этому произведению 
статус гимна российской космонавтики, что под-
тверждено специальным сертификатом. Слова 
из песни актуализируются в интернет-мемах, 
имеющих низкую контекстуальную зависимость, 
так как невербальный код в семантическом консо-
нансе с вербальным: «снится нам трава у дома» 
(вербал.) – «фото спящего кота» (невербал.) 
(Рис. 9) [30] или «пусть тебе приснится трава у 
дома» (вербал.) – «фото бескрайнего звездного 
неба» (невербал.) (Рис. 10) [29].

 

Рис. 9 : Мем «И снится нам не рокот» /  
“And we are not dreaming of a roar”

 
Рис. 10 : Мем «Женька, спокойной ночи» /  

“Good night, Zhenka”

Отдельного упоминания требует записанный 
в 1967 году вокализ эстрадного певца Эдуарда 
Хиля, в котором попеременно звучат сочетания 
слогов «ололо» или «трололо». В 2009 году ви-
деозапись была опубликована на видеохостинге 
YouTube и, достигнув более двух миллионов про-
смотров, приобрела феноменальную известность 
в зарубежных пабликах. Интернет-пользователи 
прозвали Э. Хиля «мистер Трололо». Запись вос-
принимается как реминисценция современного 
интернет-жаргона и субкультуры имиджборд и ак-
туализируется либо в формате аудио-мема, либо, 
как показано на Рис.11 [39], в виде фейс-мема.

 
Рис. 11 : Мем «Трололо» / “Trololo”

 ► 3. Глюттонические прецеденты – «вкус 
детства». Данный вид отнесен нами к категории 
синестетических полимодальных единиц. Преи-
мущественно ключевым кодом в таких сообще-
ниях является невербальный – визуальный ряд, 
демонстрирующий некое незамысловатое блюдо 
или продукт, ассоциативно относящиеся к совет-
ской эпохе: сэндвич из печенья с маслом, ломтик 
хлеба с маслом и сахаром, пломбир в вафель-
ном стаканчике, бутерброд с вареной колбасой, 
аскорбиновая кислота в таблетках, ириска, гу-
дрон (в качестве жевательной субстанции) и др. 
Нотки ностальгии семантизируются посредством 
выражений типа: «любимый десерт», «сэндвич 
нашего детства», «любимый вкус (детства)», «не 
все поймут, но многие вспомнят», «я один вырос 
на этом?» и др.

   

Рис. 12 : Мем «Сэндвич» / “Sandwich”

Рис. 13 : Мем «Любимый десерт» /  
“Favourite dessert”
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Как показано на рисунках выше, мемы данного 
типа могут быть диалогичны (Рис. 12) [37] или мо-
нологично декларативны (Рис. 13) [32]. И в том,  
и в другом случае изображения апеллируют к вку-
совой памяти, прецедентность которых, на наш 
взгляд, опосредована эпохой.

 ► 4. Кино- и мультфильмы. Данная тема-
тическая категория перманентно находится в 
фокусе интереса интернет-пользователей, что 
обусловлено как культурной релевантностью и 
сохраняющейся популярностью кино- и анимаци-
онных произведений, так и появлением римейков, 
сиквелов, колоризованных версий и др. В поли-
модальных единицах, как правило, используются 
кадры, реже аудио-элементы, из кинематогра-
фических и мультипликационных произведений, 
которые реализуют парольную и эмоциональ-
но-оценочную функции. Так, в демотиваторе, 
представленном на Рис.14 [33], фигурируют два 
изображения (кадр из советского мультфильма 
«Винни Пух» (1969) и аниме-сериала «Наруто» 
(2004) и подпись «Мультфильмы… Многие уже 
забыли, как они должны выглядеть…». Носталь-
гическая антитеза визуальных образов задается 
вербальным кодом. Значения размышления или 
риторического приема редуцируются с одной 
стороны тем, что изображение слева выполне-
но в традиционной рисовке и, соответственно, 
выглядит более анахронично, с другой стороны, 
наличие фоновых знаний у реципиента позво-
лит интерпретировать, какое из изображений по 
мысли автора является образцовым. Размеще-
ние кадров в представленном порядке также со-
ответствует оси темпоральности и способствует 
восприятию предлагаемой автором диспозиции.

 

Рис. 14 : Мем «Мультфильмы…» / “Cartoons…”

Некоторые популярные мультипликационные 
фильмы (например, «Ну, погоди!» (1969-1986), 
«Трое из Простоквашино» (1978) и др.) обнару-
живают высокий потенциал к мемоемкости, под 
которой мы понимаем способность мематиче-
ских единиц коррелировать с актуальными типо-
выми ситуациями / экстралингвистическим кон-
текстами, отражаемыми мемами. Подвергаясь 
культурному ресайклингу, эти мультфильмы (как 
прецедентные тексты для русскоязычной лингво-

культуры), ситуации, персонажи и их реплики (как 
прецедентные ситуации, имена и высказывания), 
формируют мематические комплексы. Мы тракту-
ем мематический комплекс как совокупность кон-
цептуально обусловленных и объединенных ре-
ференциальными элементами интернет-мемов, 
имеющих коммуникативный и прагматический 
потенциал. Проиллюстрируем наши наблюдения 
примерами:

  
Рис. 15 : Мем «Железный человек…» / “Iron man…”

 
Рис. 16 : Мем «Все уже было…» /  

“These things have already happened”

Рис.15 [28] и Рис.16 [27] демонстрируют ин-
тернет-мемы, формирующие мематический ком-
плекс, основу которого составляют визуальные 
элементы из «Ну, погоди!», концептуально обу-
словленные идеей того, что прототипы многих 
феноменов повседневности были представле-
ны в соответствующем мультфильме еще в со-
ветское время. К таковым относятся сюжетные 
линии или прототипы персонажей современных 
фильмов («Тор», «Железный человек», «Терми-
натор», «Мумия» и др.), технические средства 
и технологии (3D, селфи), компьютерные игры 
(«GTA»), виды перфоманса (косплей), жанры 
анимационных фильмов (аниме) и многое другое. 
Таким образом, мультсериал семантизируется 
как средоточие прообразов и идей.

 ► 5. Артефакты повседневности. Анализи-
руемая группа является одной из наиболее мно-
гочисленных, и представлена как в одиночных 
мемах, так и мематических комплексах, ставших 



Гуманитарные и юридические исследования. 2022. Т. 9 (3) 

514

виральными. Классическим вербальным сопрово-
ждением являются фразы «Тест на возраст» или 
«(Только) олды помнят / вспомнят / поймут». «Ол-
дами» (от англ. old) или «олдфагами» в интернет 
сообществе принято называть опытных пользо-
вателей. Актуализация советских артефактов во 
многих интернет-мемах прагматически ориенти-
рована на категоризацию возраста или поколения. 
Данный тип мемов представлен двумя основными 
семантическими моделями: ретроспективной и 
аксиологической. В рамках ретроспективной мо-
дели в фокусе находятся темпоральность и сами 
объекты, которые предлагают вспомнить. Исполь-
зование лексемы «олды» условно отграничивает 
фокус-группу, на которую рассчитано сообщение, 
а также имплицирует относительную архаичность 
демонстрируемых объектов. Заметим, что данная 
модель используются в отношении прецедентных 
визуальных образов / объектов, относящихся к 
иным эпохам и временным промежуткам. 

 

Рис. 17: Мем «Тест на возраст» / “Age test”

Так, в примере, приведенном выше (Рис.17) 
[38], интернет-мем имитирует заставку телеви-
зионной игры «Кто хочет стать миллионером?», 
суть которой состоит в ответе на вопросы разной 
сложности. Визуальный код содержит саму «за-
гадку» – фото корешков книг с аббревиатурой 
«КС», которую и предполагается расшифровать. 
Учитывая высокую популярность чтения в совет-
ское время, книжная серия «Классики и совре-
менники» была знакома многим представителям 
лингвокультурного сообщества. Визуальный об-
раз, прецедентность которого обусловлена эпо-
хой и характерными для нее привычками, а также 
контраст вербализованных вариантов (компью-
терная игра «Контр Страйк» и кредитная система 
(совокупность финансовых отношений, актуаль-
ных для современного общества), усиливают ак-
цент на анахроничности изображения.

Аксиологическая модель, в свою очередь, де-
монстрирует использование прецедентного визу-
ального образа в качестве оценочного элемента, 
контекстуализируемого в рамках актуальной те-
матики. В этом случае мы можем наблюдать раз-
витие новых функциональных смыслов, которые 
имплицируются элементами двух семиотических 

кодов. В качестве примеров, иллюстрирующих 
реализацию данной модели, приведем интер-
нет-мем из серии «Пыжиковая шапка».

  

Рис. 18 : Мем «Когда сказал» / “When you said”

Как видно на Рис.18, [31] вербальный код интро-
дуцирует надпись «Когда сказал «договор» вместо 
«оффер». Лингвистический контекст предлагает 
оппозицию стилистически нейтральное слово vs 
разговорное, сленговое, то есть использование 
универсальной лексемы вместо более современ-
ной, свойственной для актуальной коммуника-
ции. Коннотация архаичности нейтрального слова 
подчеркивается невербальным элементом – изо-
бражением шапки из меха пыжика, популярной в 
СССР. Таким образом, визуальный прецедентный 
образ мехового головного убора актуализирует 
функциональный смысл пережитка прошлого и 
анахронизма. Модель построения мема приобре-
ла виральность и обусловила появление много-
численных вариаций преимущественно вербаль-
ной составляющей, оформленной по принципу 
контраста, например: получка – зарплата, супру-
га – жена, планерка – митинг, розыгрыш – пранк, 
зануда – душнила, начальник – лид, кадровичка –  
HR, приблуда – гаджет, ажиотаж – хайп, добро – хо-
рошо, срок выполнения – дедлайн, стрём – кринж, 
атмосфера – вайб, для – во имя, мутный абонент –  
заказчик, реже невербальной – иные головные 
уборы (тюбетейка, шлем и др.)

Проведенный анализ позволил наметить ос-
новные сферы и элементы культурно-истори-
ческого наследия советской эпохи, наиболее 
активно подвергшихся культурному ресайклингу 
в интернет-мемах. Наряду с ностальгическими 
мотивами, коррелирующими с перманентно ак-
туальными практиками воспоминания разных 
временных периодов, ресайклинг советского про-
шлого в интернет-мемах характеризуется про-
спективным потенциалом – артефакты советско-
го периода приобретают новые функциональные 
смыслы и актуализируются в конструировании 
актуальных дискурсивных практик.
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И. С. Цанян

КАТЕГОРИАЛЬНО-ПОНЯТИЙНАЯ МОДЕЛЬ ТЕРМИНОСФЕРЫ  
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ДОПОЛЬНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Данное исследование основано на категориаль-
но-понятийном анализе терминосферы предметной об-
ласти «Дополнительное образование».

 На современном этапе исследования лингвисти-
ческих учений актуальным является рассматривать в 
качестве объекта исследования терминологию как со-
вокупность терминологических единиц, используемых в 
определенной предметной области. В связи с результа-
тивностью современной лингвистики и необходимостью 
общества в получении информации и знания меняется 
характер научной интерпретации терминологии. 

Термин является частью определенного комплекса 
единиц языка –терминосистемы, которая, в свою очередь, 
соотнесена с понятием «терминосфера». Терминосфера, 
в отличие от терминосистемы, может состоять из несколь-
ких терминосистем. Такое понимание терминосферы наи-
более точно отражает специфику предметной области 
«Дополнительное образование». Данная терминосфера 
состоит из терминологий и терминосистем различных об-
ластей знания, которые непосредственно взаимосвязаны 
с исследованной предметной областью. 

Сам термин «дополнительное образование» впер-
вые начинает фигурировать в Законе об образовании с 
1992 года. Принятие дополнительного образования как 
самостоятельной области образовательной деятель-
ности на законодательном уровне произошло в 2012 
г. В это время происходит разделение данной образо-
вательной сферы на «Дополнительное образование 
детей и взрослых» и «Дополнительное профессиональ-
ное образование». 

Учитывая актуальность современного когнитивного 
терминоведения, следует понимать, что категориаль-
но-понятийное структурирование терминологии любой 
предметной области является ведущим. 

Рассмотренные нами понятийно-тематические 
модули предметной области «Дополнительное об-
разование» («Методы и приемы образовательной 
деятельности», «Дидактические средства образова-
тельной деятельности», «Формы организации обра-
зовательной деятельности», «Область качества об-
разовательной деятельности») формируют модель 
терминосферы, которая, в свою очередь, обладает 
высоким семантическим потенциалом. Применение 
понятийно-категориального подхода позволило си-
стематизировать термины данной профессиональной 
области и выявить структурные отношения термино-
логических единиц.

В ходе систематизации терминов мы выявили, что 
«Дополнительное образование» как профессиональная 
область человеческой деятельности отличается сфор-
мировавшимся терминологическим аппаратом.  

Ключевые слова: терминология, терминосфера, 
предметная область, модель, категориальный подход, 
модуль. 

Для цитирования: Цанян И. С. Категориально-по-
нятийная модель терминосферы предметной области 
«допольнительное образование» // Гуманитарные и 
юридические исследования. 2022. Т. 9 (3). С. 519–525. 
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Isabella S. Tsanyan

CATEGORIAL AND CONCEPT MODEL OF THE TERMINOSPHERE  
OF THE SUBJECT AREA «ADDITIONAL EDUCATION»

This study is based on a categorical-conceptual analysis 
of the terminology of the subject area «Additional Education».

 At the present stage of the study of linguistic doctrines, it 
is relevant to consider terminology as a set of terminological 
units used in a particular subject area as an object of study. 
In connection with the effectiveness of modern linguistics and 
the need for society to obtain information and knowledge, the 
nature of the scientific interpretation of terminology is changing.

The term is part of a certain complex of units of the 
language - the terminological system, which, in turn, 
is correlated with the concept of «terminosphere». A 
termosphere, unlike a terminological system, can consist 
of several terminological systems. Such an understanding 
of the terminology most accurately reflects the specifics of 
the subject area «Additional Education». This terminology 
sphere consists of terminologies and terminological 
systems of various fields of knowledge, which are directly 
interconnected with the studied subject area.

The very term «additional education» first appears in the 
Law on Education since 1992. The adoption of additional 
education as an independent area of educational activity 
at the legislative level occurred in 2012. At this time, this 
educational area is divided into “Additional education for 
children and adults” and “Additional professional education”.

Given the relevance of modern cognitive terminology, 
it should be understood that the categorial-conceptual 
structuring of the terminology of any subject area is the 
leading one.

The conceptual and thematic modules of the subject 
area “Additional education” (“Methods and techniques 
of educational activity”, “Didactic means of educational 
activity”, “Forms of organization of educational activity”, 
“Area of quality of educational activity”) that we have 
considered, form a model of the terminology sphere, 
which, in its turn, has a high semantic potential. The use 
of the conceptual-categorical approach made it possible 
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to systematize the terms of this professional field and 
to identify the structural relationships of terminological 
units.

In the course of systematization of terms, we found that 
«Additional education» as a professional area of human 
activity is distinguished by a well-formed terminological 
apparatus.

Key words: terminology, terminology, subject area, 
model, categorical approach, module.
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Проблемы возникновения, становления и раз-
вития терминологий различных сфер знания при-
влекали внимание исследователей на протяже-
нии долгого времени, и до сих пор эти проблемы 
являются актуальными. 

Исследователи ставят и решают следующие 
важные для терминоведения вопросы, относящи-
еся к проблеме активных языковых процессов:

• определить начало возникновения; 
• увеличить и развить терминологии различ-

ных областей знаний; 
• выявить элементы структуры терминологи-

ческих единиц, заимствованных из разных 
терминологий; 

• уточнить роль экстралингвистических фак-
торов в формировании терминологии и др.

С. В. Гринёв отмечает: «в последнее время 
наметилась тенденция в качестве основного объ-
екта терминоведения рассматривать в первую 
очередь не отдельный термин, а терминологию –  
совокупность терминов, используемых в опре-
деленной области знания» [7, с. 11]. Поскольку в 
процессе возникновения и развития терминоло-
гии возникают различные несоответствия между 
терминологией и системой понятий, возникает 
необходимость упорядочения терминологии,  
а это в свою очередь требует знания языковых 
особенностей и закономерностей ее развития. 
Основной целью терминологии является изучение 
особенностей и закономерностей формирования 
и развития терминологий с целью выработки ре-
комендаций по их совершенствованию и наиболее 
эффективному использованию [7, с. 12]. 

Сам термин «терминология» характеризо-
вался двумя значениями на протяжении долгого 
времени: 1) терминология как объединение слов 
и выражений, которые обозначают специальные 
предметы и выражают специальные профессио-
нальные понятия; 2) терминология как раздел на-
уки о языке, который изучает комплекс термино-
логических единиц, их структурную  организацию, 
общеязыковые семантические законы [6, с. 7].

За последнее десятилетие в связи с резуль-
тативностью современной лингвистики и необ-
ходимостью общества в получении информации 
и знания меняется характер научной интерпре-
тации терминологии. В начале ХХI в.  в связи с 
распространением идей когнитивизма развива-
лось новое направление в терминоведении – ког-
нитивная терминология. Когнитивная термино-
логия применяет результаты и методологические 
основы когнитивной лингвистики и когнитивной 
семантики, формируя место терминов в научном 
познании. [10, c. 204].

Изучение термина, относящегося к языковой 
категории, способствует раскрытию сущности 
самого языка, которая направлена на создание 
новых терминологических единиц, оказывающих 
воздействие на развитие языковых элементов, 
языковой системы в целом. По мнению многих 
исследователей (Лейчик В. М., 2010, Новодрано-
ва В. Ф., 2007, Маджаева С. И., 2012 и др.), дан-
ная нетрадиционная концепция решает задачи в 
определении терминов, терминосистемы и тер-
миносодержащих текстов разного характера.

В рамках нашего исследования мы придержи-
ваемся мнения З. И. Комаровой, которая выска-
зала мысль о том, что важной составляющей в 
определении термина в первую очередь являет-
ся его когерентность с понятием, относящимся к 
специальной области знаний. Следует отметить, 
что термин и понятие непосредственно связаны, 
таким образом:

1) «понятие, которое обозначается термином, 
взаимосвязано с другими понятиями той же 
области, является элементом системы по-
нятий;

2) термин взаимосвязан с другими терминами, 
является элементом терминологической си-
стемы» [8, с. 14].

Термин является частью определенного ком-
плекса единиц языка –терминосистемы. Ис-
следование терминосистем предполагает ис-
пользование методов формальной логики и 
непосредственно связанных с ними методов ин-
форматики, таксономии, теории графов и общей 
теории систем, а в области анализа отдельных 
терминов и их совокупностей – методов семиотики 
и теории вариантности. В эмпирической области 
исследования – стандартизации. Терминосистема 
представляет собой организованную систему тер-
минов в специальном языке определенной обла-
сти знания, подчеркивая при этом главную харак-
теристику терминов – системность [8, с. 6].

Терминосистему как комплекс терминологиче-
ских единиц следует соотнести с понятием «тер-
миносфера». Отметим, что на данный момент 
исследователи не пришли к единому мнению в 
определении понятия терминосфера. Каждый уче-
ный интерпретирует его по-разному. Это обуслов-
лено целями и задачами проводимых исследова-
ний, авторской позицией, научной концепцией и т. д.

Ш.Н. Абдуллаева выделяет несколько под-
ходов к толкованию термина терминосфера:  
1) когда понятие и термин «терминосфера» ис-
пользуется как синоним понятия и термина «тер-
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миносистема»; 2) имеется суждение о том, что 
для  терминосферы характерны отсутствие соб-
ственных границ и взаимодействие различных 
терминосфер между собой, в отличие от терми-
носистемы; 3) терминосфера является понятий-
ным пространством или совокупностью понятий-
ных пространств, каждая из которых состоит из 
одной или нескольких терминосистем и термино-
подсистем [1, с. 32].

В нашем исследовании мы будем опираться 
на второе суждение, так как данное представле-
ние терминосферы помогает выявить специфику 
и особенности терминологических единиц пред-
метной области «Дополнительное образование». 
Для настоящей терминосферы не свойственна 
однородность. Терминосфера «Дополнительное 
образование» охватывает терминологические 
единицы различных терминологий и термино-
систем таких профессиональных сфер знания, 
которые непосредственно взаимосвязаны с ис-
следованной предметной областью. Сам термин 
«дополнительное образование» впервые начина-
ет фигурировать в Законе об образовании с 1992 
года. В законе фиксируется статья 26 «Дополни-
тельное образование». Базовым принципом для 
формирования термина становится конфронта-
ция основных и дополнительных программ и ус-
луг, которые предусмотрены законодательством. 

Принятие дополнительного образования как 
самостоятельной области образовательной де-
ятельности на законодательном уровне произо-
шло в 2012 г. В это время происходит разделение 
данной образовательной сферы на «Дополни-
тельное образование детей и взрослых» и «До-
полнительное профессиональное образование» 
(гл. 2, ст. 75, п. 2, п/п 6) [15]. 

Таким образом, на основании ст. 75 Закона об 
образовании в 2012 г. сформировалась самостоя-
тельная профессиональная сфера образователь-
ной деятельности и возникли предпосылки к объ-
единению дополнительного образования детей и 
дополнительного образования взрослых. Данные 
положения нашли отражение не только в законе, 
но и в профессиональном стандарте «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» 
[9, с. 114].

Если учитывать актуальность современного 
когнитивного терминоведения, то категориаль-
но-понятийное структурирование терминологии 
любой предметной области является ведущим. 
Если рассматривать типологию языковых и на-
учных категорий, то следует отметить их разные 
понимания в терминоведческом аспекте: 1) ка-
тегориальное мышление рассматривается как 
необходимые условия для той или иной позна-
вательной деятельности; 2) до сих пор не опре-
делено точное количество языковых и научных 
категорий. По мнению В. А. Татаринова, это обу-
словлено тем, что «категории, определяемые как 

формы мыслительной деятельности, сами ока-
зываются «бесформенными», «бестелесными»» 
[13, с. 528]. Это одно из оснований полагать, что 
эксплицитность системы категорий эквивалентна 
теории идеальных сущностей. В рамках нашего 
исследования мы будем опираться на принцип, 
согласно которому необходимо учитывать тес-
ные связи, существующие между понятиями той 
или иной сферы научного познания. «Эти связи 
отражаются в категориях, которые объединяют 
родственные и близкие понятия и терминируются 
в LSP (LSP – Language for special purposes). Наи-
более высоким уровнем системной организации 
является категориальный» [11, с. 80].

Соответственно, категориальный подход в ис-
следовании терминологических единиц способ-
ствует выявлению категориально-понятийного 
состава определенной научной сферы. А.С. Герд 
отмечает, что логико-понятийный анализ способ-
ствует обнаружению и определению всей иерар-
хии концептуальной организации конкретного 
LSP» [4, с. 10]. Таким образом, под категоризаци-
ей следует понимать совокупность тематических 
групп терминов, объединенных не по языковому, 
а по внешнему для языка семантическому при-
знаку [3, с. 24]. «Статус самостоятельности ка-
тегорий относителен: свойства пересекаются с 
качествами, величины – с категорией единиц из-
мерения» [11, с. 80]. Категориальный подход в из-
учении любой научной области точно определяет 
ее своеобразие, показывает общее социальное и 
профессиональное знание общества в конкрет-
ной научной деятельности. Значит, категориаль-
но-понятийный принцип изучения терминосферы 
«Дополнительное образование» является эф-
фективным и актуальным.

Отметим, что наиболее полное описание ка-
кой-либо терминологической системы базируется 
на интерпретации отдельных объединений слов, 
а именно – модулях. Исследование терминос-
феры любой предметной области предполагает 
выявление основных понятийно-тематических 
модулей.  Модель терминосферы «Дополни-
тельное образование» состоит из понятийно-те-
матических модулей. Из основных модулей мы 
выделяем подгруппы (субмодули), тематически 
связанные между собой [2, с 188].

В ходе категориально-понятийного анализа 
терминов предметной области «Дополнительное 
образование» мы выделяем следующие основ-
ные понятийно-тематические модули:

1. Модуль «Методы и приемы образователь-
ной деятельности».

2. Модуль «Дидактические средства образова-
тельной деятельности».

3. Модуль «Формы организации образователь-
ной деятельности».

4. Модуль «Область качества образователь-
ной деятельности».



Гуманитарные и юридические исследования. 2022. Т. 9 (3) 

522

Рассмотрим модуль «Методы и приемы обра-
зовательной деятельности». 

К данному модулю относятся такие терми-
ны, как: познавательные игры, учебные дискус-
сии, дидактические игры, круглый стол, тесты, 
BarCamp, кластеры, вебинар, сравнительные 
диаграммы, карты, мозговой штурм, презентация, 
мастер-класс, кейс-метод, проектирование, ба-
скет-метод и т. д.  Следует отметить, что данный 
понятийно-тематический модуль формируется 
большим количеством терминов. Это следствие 
смены старых методов обучения и возникновения 
новых в связи с инновационными изменениями 
в образовании. Метод, в свою очередь, является 
способом взаимодействия педагога и обучаю-
щегося (слушателя), который предполагает пе-
редачу новых знаний, умения и навыка. Любой 
метод обучения содержит в себе определенные 
приемы, реализующие содержание метода на 
занятиях. Значит, прием обучения – составная 
часть конкретного метода [5, с. 52]. Используя 
процедуру компонентного анализа, мы выявили, 
что термины данного понятийно-тематического 
модуля формируют общий модуль при наличии в 
их значении семантических признаков: граммема 
«предметность»; гиперсема «методы и приемы 
образовательной деятельности».

Гипосемы разделяют данный понятийно-тема-
тический модуль на следующие три субмодуля:

1. «Организация и процесс учебной деятель-
ности»: беседа, рассказ, лекция,  экспе-
римент, составление справки, рецензиро-
вание, игра, семинар, экскурсия, работа с 
учебником, проблемное изложение и др. 

 Выделим в данном субмодуле такую воз-
можную, скрытую сему, как «источник пере-
дачи материала (наглядный / словесный / 
практический)»:  
а) «наглядный»: иллюстративный материал, 

презентация, наблюдение, показ образ-
ца, демонстрация и др.;

б) «словесный»: беседа, рассказ препода-
вателя, указание, пояснение, педагогиче-
ская оценка и др.;

в) «практический»: лабораторная работа, 
упражнение, тестирование, учебно-тру-
довые задания, практическая работа.

2.  «Стимулирование и мотивация учебной 
деятельности»: дидактические игры, опе-
ративный контроль, дискуссия, проблемная 
ситуация, креативное поле, творческое за-
дание, диспут, сравнение, эксперимент, ди-
дактическая задача и др.

  При анализе терминов субмодуля «Стиму-
лирование и мотивация учебной деятель-
ности» следует выделить такую возможную, 
скрытую сему, как «характер управления 
учебной работой» (самостоятельная / под 

руководством преподавателя / с использо-
ванием средств управления учебно-позна-
вательной деятельностью):
а) «самостоятельная»: план, рецензия, 

конспект, аннотация, доклад и др.;
б) «под руководством преподавателя»: лек-

ция, эксперимент, лабораторная работа, 
семинар, конференция и др.;

в) «с использованием средств управления 
учебно-познавательной деятельностью»: 
работа с учебником, кластер, диаграмма, 
пазлы, фильм, информационный матери-
ал, дидактический материал и др. 

3. «Контроль и самоконтроль в учебно-позна-
вательной деятельности»: тест, беседа, рас-
сказ обучающегося, чертеж, экзамен, про-
ведение опыта, наблюдение, картограмма, 
рисунок, составление таблиц, контрольные 
задания, опрос, сочинение, реферат, дик-
тант и др.

 При анализе терминов субмодуля «Кон-
троль и самоконтроль в учебно-познава-
тельной деятельности» следует выделить 
такую возможную, скрытую сему, как «спо-
соб организации контроля» (активный / пас-
сивный / интерактивный)»: 
а) «активный способ»: экзамен, экспресс 

опрос, Брейн-ринг, проблемная лекция, 
частично-поисковый метод, релейная кон-
трольная работа, кейс-технология и др.; 

б) «пассивный способ»: работа с литератур-
ными источниками, тест, словарный дик-
тант, изложение, беседа, лекция и др.;

в) «интерактивный способ: кластер, сравни-
тельная диаграмма, интерактивный урок 
(пара), деловые игры, дебаты и др.

Таким образом, отметим, что в исследуемом 
корпусе терминов понятийно-тематического мо-
дуля «Методы и приемы образовательной дея-
тельности» преобладают однословные (моно-
лексемные) термины: игра, метод, диктант, эссе, 
технология, план, конспект, реферат и др., терми-
ны-словосочетания (поликлексемные) уступают 
по своему количеству: работа с учебником, про-
блемная ситуация, словесный метод, интерактив-
ный урок (пара), информационный материал и др. 

Рассмотрим модуль «Дидактические средства 
образовательной деятельности». 

К данному модулю относятся такие термины, 
как: педагогическая технология, ИКТ-презентация, 
картина, карта, мультимедийное оборудование, 
лингафонный кабинет, кинофильмы, печатное по-
собие, электронный источник, макет, геометриче-
ские фигуры, глобус, фотография, и др.

Методы и приемы применяются в процессе 
обучения в единстве с конкретными формами и 
дидактическими средствами обучения – объек-
тами, разработанными обществом, и компонен-
тами природной среды, которые используются в 
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образовательном процессе в качестве средств 
деятельности педагога и обучающихся для реа-
лизации обучающих, воспитывающих и развива-
ющих целей. Термин средства образовательной 
деятельности трактуется как набор компонентов, 
помогающий в достижении переделенных целей 
в процессе обучения и воспитания, а именно – 
комплекс методов, форм, содержания, а также 
специальных средств обучения. Специальные 
средства обучения, в свою очередь, являются 
технологиями обучения [5, с. 61].

Термины, относящиеся к дидактическим сред-
ствам образовательной деятельности, форми-
руют один модуль при наличии в их значении 
следующих семантических признаков: грамме-
ма «предметность»; гиперсема «дидактические 
средства образовательной деятельности».

Гипосемы разделяют данный понятийно-тема-
тический модуль на два субмодуля:

1) «простые дидактические средства»: учеб-
ник, печатное пособие, картина, модель, та-
блица, наборы упражнений / заданий / схем /  
описаний, фотография, глобус, карта, гео-
метрическая фигура и др.; 

2) «сложные дидактические средства»: маг-
нитофон, радио-, аудиозапись, микроскоп, 
проигрыватель, диаскоп, кодоскоп, телеви-
зор, видеофильм, лингафонный кабинет, 
компьютер, телекоммуникационная сеть, 
информационная система и др.

Таким образом, в указанном понятийно-тема-
тическом модуле терминологические единицы 
могут быть монолексемными: глобус, карта, диа-
грамма, компьютер, диктофон, модель, учебник, 
схема, телевизор, компьютер и др. и полилексем-
ными: информационная система, лингафонный 
кабинет, механические визуальные приборы, 
электронный источник и др.).

Перейдем к рассмотрению следующего корпу-
са терминологических единиц понятийно-темати-
ческого модуля «Формы организации образова-
тельной деятельности»: учебная игра, групповая 
форма, фронтальная форма, групповое задание, 
конференция, самостоятельная работа, прак-
тическая работа, поход, концерт, защита проек-
та, стажировка, репортаж,  экскурсия, прогулка, 
устный журнал, коллективное творческое дело 
(КТД), пресс-конференция, КВН, групповая кон-
сультация, защита творческой работы, презента-
ция проекта и др.

Под формами организации учебного процесса 
понимаются виды и типы уроков, учебных заня-
тий, которые отличаются друг от друга местом 
проведения занятий, контингентом обучающих-
ся, продолжительностью, дидактическими целя-
ми, содержанием деятельности преподавателя 
(педагога) и обучающихся (слушателей, детей). 
Формы организации образовательного процесса 
актуализируют систему на взаимодействие обра-

зовательной деятельности и управления образо-
вательного процесса по установленным порядкам 
в соответствии с видами проводимых занятий. 

Преподаватель (педагог), используя фрон-
тальную, групповую и индивидуальную работу в 
рамках различных организационных форм обра-
зовательного процесса, создает условия для актив- 
ной познавательной деятельности обучающихся.  
В отличие от процесса фундаментального обуче-
ния, направленного на приобретение определен-
ного комплекса знаний, в процессе образователь-
ной деятельности дополнительного образования 
решаются задачи воспитания и развития личности. 
Дополнительное образование менее формализо-
вано, оно характеризуется отсутствием границ и 
рамок. Эти различия и определяют свойственную 
характеристику форм образовательной деятель-
ности. Формами дополнительного образования яв-
ляются специально организованные мероприятия 
для педагогов (преподавателей) и обучающихся 
(слушателей). Дополнительное образование на-
правлено на воспитание, изучение и развитие лич-
ностных качеств обучающихся [5, с. 85].

Термины, обозначающие формы организации 
образовательной деятельности, формируют один 
модуль при наличии в их значении следующих се-
мантических признаков: «предметность», «фор-
мы организации образовательной деятельности».

Гипосемы разделяют данный понятийно-тема-
тический модуль на два субмодуля:

1) «традиционные формы занятий»: лекция, 
семинар, учебная игра, дискуссия, беседа, 
утренник, соревнование, практическая ра-
бота, самостоятельная работа, тренировка, 
стажировка и др.

2) «специфические формы занятий»: психоло-
гическое занятие, анализ первоисточников, 
брифинг, телемост, регламентированная 
дискуссия, панорама, игра-путешествие, за-
очная экскурсия, выставка, проект и др.

В данном понятийно-тематическом модуле вы-
деляем монолексемные термины: беседа, утрен-
ник, экскурсия, соревнование, стажировка, лекция 
и др. и полилексемные терминологические еди-
ницы: практическая работа, учебная игра, устный 
журнал, проблемная лекция, коллективное твор-
ческое дело (КТД), проблемные группы и др.).

Рассмотрим модуль «Область качества обра-
зовательной деятельности».

К данному модулю относятся такие термины, 
как: повышение квалификации, государствен-
ный образовательный стандарт (ГОС), аккреди-
тация, лицензия, стандарт, закон, анализ, ком-
петентность, анкетирование (опрос), аттестат, 
аттестационная комиссия,  безопасность жизне-
деятельности, воспитательная работа, зачетные 
единицы, инструкция, квалификация, неуспева-
ющий обучающийся, обучение, образователь-
ная среда, оценка качества, целевая программа, 
учебный план, стандарт дополнительного образо-
вания (СДО) и др.
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На современном этапе образования одной из 
ведущих государственных, образовательных и 
общественных проблем является вопрос о каче-
стве образования. Дополнительное образование 
наряду с другими видами образования также 
подчиняется всем положениям образовательного 
процесса и направлено на достижение качествен-
ного результата, за который несет ответствен-
ность в соответствии с п.7 ст. 95 ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ [15].

«Качество образования – это степень соот-
ветствия института образования и результатов 
его деятельности требованиям, потребностям 
и ожиданиям общества различных социальных 
групп (студентов, слушателей, преподавателей, 
родителей и др.)» [12, с. 15]. Оценка качества об-
разования заключается в результате успешного, 
эффективного использования норм и стандартов, 
принятых в обществе, а также зависит от удов-
летворения созданных и прогнозируемых обще-
ственных потребностей при осуществлении обра-
зовательной деятельности. 

В последние годы сфера образования является 
областью специализированных услуг, связанных с 
формированием индивидуальных особенностей 
личности и передачей культурных ценностей. Та-
ким образом, качество образования можно рас-
сматривать как качество услуги [12, с. 15].

Термины, относящиеся к области качества об-
разовательной деятельности, также формируют 
один модуль при наличии в их значении следу-
ющих семантических признаков: «предметность»; 
«качество образовательной деятельности».

Гипосемы разделяют данный понятийно-тема-
тический модуль на три субмодуля:

1) «учебно-методическое обеспечение обра-
зовательного процесса»: учебный план, об-
разовательный процесс, образовательная 
программа, учебный график, расписание за-
нятий, учебная нагрузка, федеральные тре-
бования, коррекционный маршрут, аттеста-
ция (стартовая / текущая / промежуточная / 
итоговая), дидактический материал, подго-
товка обучающихся, методы, средства, уро-
вень усвоения знаний и др.

2) «информационное обеспечение образова-
тельного процесса»: компьютерное обору-
дование, программное обеспечение, ин-
формация, интернет, библиотечный фонд, 

электронная почта, ID, веб-сайт, цифровой 
каталог, сканер, мультимедиа, принтер, лин-
гафонный кабинет, ИКТ-технология, дистан-
ционное обучение и др.

3) «результаты образовательного процесса»: 
аттестационная комиссия, аттестация, зачет-
ные единицы, компетентность, мобильность 
студентов (слушателей), самообследование, 
личностные УУД, парадигма, познаватель-
ное развитие, стандарт, воспитание, мотива-
ция, анализ результатов обучения и др.

К понятийно-тематическому модулю «Качество 
образовательной деятельности» относятся моно-
лексемные термины: интернет, аккредитация, атте-
стация, методы, умение, система, навык, парадиг-
ма, компетенция, лицензия и др. и полилексемные 
термины: концепция образования, образователь-
ный стандарт, закон об образовании, дистанцион-
ное обучение, повышение квалификации и др.

Таким образом, категориально-понятийный 
анализ терминологических единиц предметной 
области «Дополнительное образование» позво-
лил сделать вывод о том, что рассмотренные 
нами понятийно-тематические модули формиру-
ют модель терминосферы, которая, в свою оче-
редь, обладает высоким семантическим потен-
циалом. Применение понятийно-категориального 
подхода позволило систематизировать термины 
данной профессиональной области. 

Модель терминосферы «Дополнительное об-
разование» отражает существенную для неё осо-
бенность, в которой исследуется индивидуальная 
характеристика терминов данной предметной об-
ласти. В ходе систематизации терминов мы вы-
явили, что «Дополнительное образование» как 
профессиональная область человеческой дея-
тельности отличается сформировавшимся тер-
минологическим аппаратом.  

Отметим, что в рамках нашего исследования 
использование понятия терминосфера являет-
ся эффективным, чем понятие терминосистема. 
Это обусловлено тем, что терминология сферы 
профессиональной деятельности, а именно – 
терминосисфера предметной области «Дополни-
тельное образование» может выходить за рамки 
своей области, в ней могут существовать несколь-
ко подсистем. Это, в свою очередь, связано со 
спецификой исследуемой предметной области, в 
которой прослеживаются тесные связи с различ-
ными областями образовательной деятельности.
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