
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГУМАНИТАРНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

        Научно-теоретический журнал

ISSN 2409-1030

2023. Том 10. № 3 

Выходит 4 раза в год

Ставрополь
2023



Гуманитарные и юридические исследования. 2023. Т. 10 (3) 

354

Журнал «Гуманитарные и юридические исследования» (Gumanitarnye i yuridicheskie 
issledovaniya) – рецензируемый научный журнал открытого доступа, публикующий работы, изучающие 
различные проявления многообразия восточной и западной цивилизаций.

Миссия журнала «Гуманитарные и юридические исследования» – способствование развитию ис-
следований, посвященных цивилизациям Запада и Востока, специфике их взаимоотношений; публикация 
оригинальных статей, обзоров по истории цивилизаций, филологии и юриспруденции России и зарубежных 
государств, рецензий монографий, сборников статей, материалов международных и всероссийских конфе-
ренций. Важное место в деятельности журнала отводится расширению международного сотрудничества с 
научным сообществом государств дальнего и ближнего зарубежья в рамках актуальных проблем истории 
цивилизаций Востока и Запада, филологии и юриспруденции России и зарубежных стран.

Цель журнала заключается в выявлении и публикации научных исследований высокого уровня по 
истории цивилизаций Востока и Запада, филологии России и зарубежных стран, опирающихся на совре-
менные теоретико-методологические подходы, максимально широкий круг источников и соблюдающих 
этику издания научных публикаций. Значительное внимание в редакционной политике уделяется анали-
зу сложных и дискуссионных тем истории, филологии, юриспруденции России и зарубежных государств, 
цивилизационного взаимодействия и межкультурного диалога, специфики развития различных цивили-
заций и их культурных кодов, интеллектуального наследию западных и восточных цивилизаций.

Редакционная коллегия поддерживает междисциплинарные исследования и академическую полеми-
ку, рассматривая его как основу для представления различных точек зрения научных школ, мировоззрен-
ческих концепций, методологических подходов в современной гуманитаристике.

В журнале «Гуманитарные и юридические исследования» публикуются научные работы по истории 
цивилизаций Востока и Запада, филологии и юриспруденции России и зарубежных государств. Журнал 
вводит в научный оборот архивные и другого рода документы; публикует информация о новых изданиях, 
научных конгрессах, конференциях, семинарах, юбилеях известных российских и зарубежных ученых.

Журнал публикует статьи на русском и английском языках.
Разделы журнала:
Исторические науки (всеобщая история, отечественная история, источниковедение); юридические 

науки (теория и история права и государства; история учений о праве и государстве; конституционное 
право; конституционный судебный процесс; муниципальное право; гражданское право; предпринима-
тельское право; семейное право; международное частное право; финансовое право; налоговое право; 
бюджетное право; земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право, 
уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; административное право; админи-
стративный процесс); филологические науки (теория языка).

ISSN 2409-1030
https://doi.org/10.37493/2409-1030

Научный журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77-59452 от 22 сентября 2014 г.
Выходит 4 раз в год

Дата выхода первого номера: 16.05.2014.
Сведения о переименовании: журнал «Юридические исследования»  

(cвидетельство ПИ № ФС7751091 от 4 сентября 2012 года) в 2014 году был переименован  
и ныне выходит под названием «Гуманитарные и юридические исследования»

Тираж 500 экз.
Свободная цена. Дата выхода в свет текущего номера: 29.09.2023.

Индекс 94078 «Объединенный каталог. ПРЕССА РОССИИ. Газеты и журналы»
Входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы  
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,  

на соискание ученой степени доктора наук
Адрес редакции и издателя: 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1. Телефон: (8652) 75-28-64.

E-mail: gujournal@ncfu.ru; сайт: https://humanitieslaw.elpub.ru/jour
Адрес издательства Научной библиотеки ФГАОУ ВО «СКФУ»:   

355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1.

Материалы журнала открытого доступа в соответствии с условиями лицензии 
Creative Commons Attribution 4.0 License, которая разрешает их использование, распространение 

и воспроизведение на любом носителе при условии правильного цитирования оригинальной работы.

Авторское право на оригинал-макет и оформление принадлежит  журналу, 
авторское право на статьи – авторам.

© Северо-Кавказский федеральный университет, 2023



Humanities and law research. 2023. V. 10 (3)

355

ГУМАНИТАРНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научно-теоретический журнал

Учредитель
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет»

Главный редактор
Крючков И. В. – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой зарубежной истории, 

политологии и международных отношений Северо-Кавказского федерального университета  
(г. Ставрополь, Россия)

Заместитель главного редактора
Смирнов Д. А. – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой административного и 

финансового права, директор юридического института Северо-Кавказского федерального университета 
(г. Ставрополь, Россия)

Ответственный секретарь
Амбарцумян К. Р. – кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры зарубежной истории,  

политологии и международных отношений Северо-Кавказского федерального университета  
(г. Ставрополь, Россия)

Редакционный совет
Исмаил Тогрул – д-р ист. наук, д-р экон. наук, профессор, профессор, заведующий отделом политологии 
и международных отношений Университета Кахраманмараса Сутчу Имама (г. Мерсин, Турция);
Мамонов В. В. – д-р юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой государственного права Ленинград-
ского государственного университета имени А. С. Пушкина (г. Пушкин, Россия);
Мелконян А. А. – д-р ист. наук, академик НАН Республики Армения, директор Института истории НАН 
Армении (г. Ереван, Армения);
Мюллер В. – д-р ист. наук, профессор, профессор института восточно-европейской истории Венского 
университета (г. Вена, Австрия);
Репина Л. П. – д-р ист. наук, член-корреспондент РАН, заместитель директора Института всеобщей исто-
рии РАН (г. Москва, Россия);
Саваи Ф. – д-р ист. наук, профессор, профессор института истории Реформатского университета Кароли 
Гаспара (г. Будапешт, Венгрия);
Фролов Д. Д. – д-р социально-политических наук, научный сотрудник Национального Архива Финляндии 
(г. Хельсинки, Финляндия).

Редакционная коллегия
Апрыщенко В. Ю. – д-р ист. наук, профессор, директор института истории и международных отношений 
Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону, Россия);
Анисимов А. П. – д-р юрид. наук, профессор, профессор кафедры конституционного и административ-
ного права Волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы (г. Волгоград, Россия);
Артамонова Е. А. – д-р юрид. наук, доцент, профессор кафедры уголовного права и процесса, Севе-
ро-Кавказский федеральный университет, профессор (г. Ставрополь, Россия); 
Бакаева О. Ю. – д-р юрид. наук, профессор, профессор кафедры финансового, банковского и таможен-
ного права Саратовской государственной юридической академии (г. Саратов, Россия);
Беликов А. П. – д-р ист. наук, доцент, профессор кафедры зарубежной истории, политологии и междуна-
родных отношений Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь, Россия);
Блинов А. Г. – д-р юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного и уголовно-исполнительно-
го права Саратовской государственной юридической академии (г. Саратов, Россия);
Борисова Т. Г. – д-р. филол. наук, доцент, заведующая кафедрой родных языков и лингводидактики 
Ставропольского государственного педагогического института (г. Ставрополь, Россия);
Бредихин С. Н. – д-р филол. наук, профессор, профессор кафедры теории и практики перевода Севе-
ро-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь, Россия);
Булыгина Т. А. – д-р ист. наук, профессор, профессор кафедры истории России Северо-Кавказского 
федерального университета (г. Ставрополь, Россия);
Гладышев А. В. – д-р ист. наук, профессор, профессор кафедры истории нового и новейшего времени 
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского (г. Саратов, Россия);
Грязнова В. М. – д-р. филол. наук, профессор, профессор кафедры русского языка Северо-Кавказского 
федерального университета (г. Ставрополь, Россия);
Гусаренко С. В. – д-р филол. наук, профессор, профессор кафедры русского языка как иностранного 
Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь, Россия);
Демченко Т. И. – д-р юрид. наук, доцент, профессор кафедры теории и истории государства и права 
Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь, Россия); 



Гуманитарные и юридические исследования. 2023. Т. 10 (3) 

356

Дроздова А. М. – д-р юрид. наук, профессор, профессор кафедры правовой культуры и защиты прав 
человека Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь, Россия);
Ежова Е. Н. – д-р. филол. наук, профессор, заведующая кафедрой рекламы и связей с общественностью 
Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь, Россия);
Каменский М. В. – д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры романо-германской филологии и 
лингводидактики Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь, Россия);
Каширина Т. В. – д-р. ист. наук, профессор, заведующая кафедрой международных отношений и внеш-
ней политики России Московского государственного лингвистического университета (г. Москва, Россия); 
Клычников Ю. Ю. – д-р. ист. наук, профессор, профессор кафедры исторических и социально-философских 
дисциплин, востоковедения и теологии Пятигорского государственного университета (Пятигорск, Россия);
Клюковская И. Н. – д-р юрид. наук, профессор, заведующая кафедрой теории и истории государства и 
права Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь, Россия);
Колесникова М. Е. – д-р ист. наук, профессор, заведующая кафедрой истории России, директор гумани-
тарного института Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь, Россия);
Краснова И. А. – д-р ист. наук, профессор, профессор кафедры зарубежной истории, политологии и меж-
дународных отношений Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь, Россия);
Кузьминов П. А. – д-р ист. наук, профессор, профессор кафедры истории России Кабардино-Балкарско-
го Государственного Университета им. Х. М. Бербекова (г. Нальчик, Россия);
Ласкова М. В. – д-р филол. наук, профессор, заведующая кафедрой перевода и информационных тех-
нологий в лингвистике Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону);
Мехди Хоссейни Тагиабад – профессор, директор Института Кавказских исследований Тегеранского 
университета (г. Тегеран, Иран);
Мирошниченко Н. В. – д-р юрид. наук, профессор, заведующая кафедрой государственного и муниципаль-
ного управления и права Ставропольского государственного аграрного университета (г. Ставрополь, Россия);
Мухачёв И. В. – д-р юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой конституционного и международного 
права Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь, Россия);
Навасардова Э. С. – д-р юрид. наук, профессор, заведующая кафедрой экологического, земельного и трудо-
вого права Юридического института Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь, Россия);
Позднышов А. Н. – д-р юрид. наук, профессор, декан юридического факультета Ростовского государ-
ственного экономического университета (РИНХ) (г. Ростов-на-Дону, Россия);
Попов В. В. – д-р юрид. наук, профессор, профессор кафедры финансового, банковского и таможенного 
права Саратовской государственной юридической академии (г. Саратов, Россия);
Радбиль Т. Б. – д-р филол. наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики Национального исследовательского Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского  
(г. Нижний Новгород, Россия);
Рыженков А. Я. – д-р юрид. наук, профессор, профессор кафедры гражданского и международного част-
ного права Волгоградского государственного университета (г. Волгоград, Россия);
Савина В. С. – д-р юрид. наук, доцент, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Российско-
го экономического университета имени Г. В. Плеханова (г. Москва, Россия); 
Серебрякова С. В. – д-р филол. наук, профессор, заведующая кафедрой теории и практики перевода 
Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь, Россия);
Старилов Ю. Н. – д-р юрид. наук, профессор, декан юридического факультета, заведующий кафедрой 
административного и административного процессуального права Воронежского государственного уни-
верситета (г. Воронеж, Россия);
Цихорацкий П. – д-р. ист. наук, профессор, профессор Вроцлавского университета (г. Вроцлав, Польша);
Чаннов С. Е. – д-р юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой служебного и трудового права По-
волжского института управления имени П.А. Столыпина-филиал РАНХиГС (г. Саратов, Россия);
Чичман Л. – д-р полит. наук, профессор института международных, политических и региональных иссле-
дований Будапештского университета Корвина (Будапешт, Венгрия);
Шварц И. – д-р филос. наук, профессор Венского университета (г. Вена, Австрия);
Шебзухова Т. А. – д-р ист. наук, профессор, директор института сервиса, туризма и дизайна Северо-Кав-
казского федерального университета (г. Пятигорск, Россия);
Шибкова О. С. – д-р филол. наук, профессор, заведующая кафедрой иностранных языков для гуманитарных и 
естественнонаучных специальностей Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь, Россия);
Ширяева Т. А. – д-р филол. наук, профecсор, заведующая кафедрой английского языка и профессио-
нальной коммуникации Пятигорского государственного университета (г. Пятигорск, Россия);
Щербакова Л. М. – д-р юрид. наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и процесса юриди-
ческого института Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь, Россия).
 

Переводчик-редактор
Марченко Т. В. – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры теории и практики перевода 

Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь, Россия).



Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation

HUMANITIES AND LAW RESEARCH

Scientific journal

ISSN 2409-1030

2023. Volume 10. No. 3 

Published four times a year

Stavropol
2023



Гуманитарные и юридические исследования. 2023. Т. 10 (3) 

358

«Humanities and law research» journal
«Humanities and law research» journal is a peer-reviewed open access academic journal that publishes 

papers analyzing various manifestations of the diversity of Eastern and Western civilizations.
The mission of «Humanities and law research» journal is to contribute to the development of research on 

the civilizations of the West and the East, the specifics of their relationships; publication of original articles, 
reviews on the history of civilizations, philology and jurisprudence of Russia and foreign countries, reviews of 
monographs, collections of articles, works of international and All-Russia conferences. An important area in 
the journal’s activities is the development of international cooperation with the scientific communities in foreign 
countries in the framework of topical issues of the history of civilizations of the East and the West, philology and 
jurisprudence of Russia and foreign countries.

The purpose of the journal is to identify and publish top-level research works on the history of civilizations 
of the East and West, philology of Russia and foreign countries which are based on modern theoretical and 
methodological approaches as well as a wide range of sources and follow the academic publication ethics.

Considerable attention in the editorial policy is paid to the analysis of complex and controversial topics 
of history, philology, jurisprudence of Russia and foreign countries, civilizational interaction and intercultural 
dialogue, the specifics of the development of various civilizations and their cultural codes, the intellectual heritage 
of Western and Eastern civilizations. The Editorial Board supports interdisciplinary research and academic 
discussions, considering it as a basis for presenting various points of view of scientific schools, concepts, 
methodological approaches in modern humanities. 

«Humanities and law research» journal publishes academic papers on the history of civilizations of the East 
and West, philology and jurisprudence of Russia and foreign countries. The journal introduces archival and 
other documents into academic circulation; provides information about new publications, scientific congresses, 
conferences, seminars, jubilees of prominent Russian and foreign scholars. 

The journal publishes papers in Russian and English.
Sections of the journal:
Historical sciences (World History, National History, Source Studies); Legal sciences (theory and history of 

law and the state; constitutional law; constitutional litigation; municipal law; civil law; business law; family law; 
international law; financial law; tax law; budget law; land law; natural resource law; environmental law; agrarian 
law, criminal law and criminology; penal law; administrative law; administrative process); Philological sciences 
(theory of language). 

The scientific journal is registered in the Federal Service for Supervision of Communications, Information 
Technology, And Mass Media (Roskomnadzor).

Certificate of mass medium registration PI № FS 77-59452 of September 22, 2014.
ISSN 2409-1030

https://doi.org/10.37493/2409-1030
Published four times a year

Release date of the first issue: 05.16.2014.
Information about the renaming: the journal «Legal research» (certificate PI No. FS77-51091 dated September 

4, 2012) was renamed in 2014 and is now published under the name «Humanities and law research».
Circulation: 500 copies

Free price. Publication date of the current issue: 09.29.2023.
Postal code 94078 «Unified catalog. PRESS OF RUSSIA. Newspapers and magazines».

The journal is on the List of leading peer-reviewed scientific journals recommended for candidate and doctoral 
thesis publications.

The address of the editorial office: 1, Pushkin Street, Stavropol 355017. 
Telephone: +7 (8652) 75-28-64

E-mail: gujournal@ncfu.ru; website: https://humanitieslaw.elpub.ru/jour

The address of the publishing house of the Scientific Library of the NCFU: 
1, Pushkina Street, Stavropol 355017.

Journal content is an open access under the terms of the Creative Commons
Attribution 4.0 License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided 

the original work is properly cited.

Copyright for the original layout and design belongs to the journal, 
copyright for the articles belongs to the authors 

© FSAEI HE “North-Caucasus Federal University”, 2023.



Humanities and law research. 2023. V. 10 (3)

359

HUMANITIES AND LAW RESEARCH
Scientific journal

Founder
Federal State Autonomous Educational Institution

for Higher Education “North-Caucasus Federal University”

Editor-in-Chief
Igor V. Kryuchkov – Doctor of History, Professor, Head of Foreign History, Political Science and International 

Relations Department, North-Caucasus Federal University (Stavropol, Russia)

Vice Editor-in-Chief
Dmitrii A. Smirnov – Doctor of Law, Professor, Director of the Law Institute, Head of Administrative and 

Financial Law Department, North-Caucasus Federal University (Stavropol, Russia)

Executive editor
Karine R. Аmbartsumyan – PhD in History, Associate Professor, Associate Professor,  

Foreign History, Political Science and International Relations Department, North-Caucasus Federal University 
(Stavropol, Russia)

Editorial Council
Togrul Ismail – Doctor of History, Doctor of Economics, Professor, Professor, Head of the Department of 
Political Science and International Relations at Kahramanmaras Sutcu Imam University (Mersin, Turkey); 
Vadim V. Mamonov – Doctor of Law, Professor, Head of State Law Department, Pushkin Leningrad State 
University (Pushkin, Russia);
Аshot А. Melkonyan – Doctor of History, academician of National Academy of Sciences of Armenia, Director of 
Institute of History, National Academy of Sciences of the Republic of Armenia (Erevan, Armenia);
Wolfgang Müller – Doctor of History, Professor, East European History Department, University of Vienna 
(Vienna, Austria);
Lorina P. Repina – Doctor of History, corresponding member of the Russian Academy of Sciences, Deputy 
Director of the Institute of World History of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia);
Ferenc Szávai – Doctor of History, Professor, Professor, Institute of History, Kroly Gaspar Reformed University 
(Budapest, Hungary); 
Dmitrii D. Frolov – Doctor of Social and political Sciences, scientific officer of the National Archives of Finland 
(Helsinki, Finland).

Editorial Board
Viktor Yu. Apryschenko – Doctor of History, Professor, Director of the Institute of History and International 
Relations, Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia);
Alexey P. Anisimov – Doctor of Law, Professor, Professor of Constitutional and Administrative Law Department, 
Russian Academy of National Economy and Public Service (Volgograd branch, Russia);
Elena A. Artamonova – Doctor of Law, Associate Professor, Professor of Criminal Law and Procedure 
Department, North-Caucasus Federal University (Stavropol, Russia);
Olga Yu. Bakaeva – Doctor of Law, Professor, Professor of Financial, Banking and Customs Law Department, 
Saratov State Law Academy (Saratov, Russia);
Alexandr P. Belikov – Doctor of History, Associate Professor, Professor of Foreign History, Political Science 
and International Relations Department, North-Caucasus Federal University (Stavropol, Russia);
Alexadr G. Blinov – Doctor of Law, Professor, Head of Criminal and Criminal Executive Law Department, 
Saratov State Law Academy (Saratov, Russia);
Тatiana G. Borisova – Doctor of Philology, Associate Professor, Head of Native Languages and Linguodidactics 
Department Stavropol State Pedagogical Institute (Stavropol, Russia);
Sergey N. Bredikhin – Doctor of Philology, Professor, Professor of Theory and Practice of Translation and 
Interpreting Department, North-Caucasus Federal University (Stavropol, Russia);
Tamara A. Bulygina – Doctor of History, Professor, Professor of History of Russia Department, Humanities 
Institute, North-Caucasus Federal University (Stavropol, Russia);
Andrey V. Gladyshev – Doctor of History, Professor, Professor of Modern and Contemporary History 
Department, Saratov State University named after N.G. Chernyshevsky (Saratov, Russia);
Violetta M. Gryaznova – Doctor of Philology, Professor, Professor of Russian Language Department, North-
Caucasus Federal University (Stavropol, Russia);
Sergey V. Gusarenko – Doctor of Philology, Professor, Professor of Russian as a Foreign Language Department, 
North-Caucasus Federal University (Stavropol, Russia);



Гуманитарные и юридические исследования. 2023. Т. 10 (3) 

360

Tamila I. Demchenko – Doctor of Law, Associate Professor, Professor of Theory, State and Legal History 
Department, North-Caucasus Federal University (Stavropol, Russia);
Alexandra M. Drozdova – Doctor of Law, Professor, Professor of Legal Culture and Protection of Human Rights 
Department, North-Caucasus Federal University (Stavropol, Russia);
Elena N. Ezhova – Doctor of Philology, Professor, Head of Advertising and Public Relations Department, North-
Caucasus Federal University (Stavropol, Russia);
Mikhail V. Kamenskii – Doctor of Philology, Associate Professor, Professor of Romano-Germanic Philology and 
Linguodidactics, North-Caucasus Federal University (Stavropol, Russia);
Tatiana V. Kashirina – Doctor of History, Professor, Head of International Relations and Foreign Policy of 
Russia Department, Moscow State Linguistic University (Moscow, Russia); 
Yurii Yu. Klychnikov – Doctor of History, Professor, Professor of Historical and Socio-Philosophical Disciplines, 
Oriental Studies and Theology Department, Pyatigorsk State University (Pyatigorsk, Russia);
Irina N. Klyukovskaya – Doctor of Law, Professor, Head of Theory, State and Legal History Department, North-
Caucasus Federal University (Stavropol, Russia);
Мarina Е. Kolesnikova – Doctor of History, Professor, Head of Russian History Department, Director of the 
Humanitarian Institute, North-Caucasus Federal University (Stavropol, Russia);
Irina A. Krasnova – Doctor of History, Professor, Professor of Foreign History, Political Science and International 
Relations Department, North-Caucasus Federal University (Stavropol, Russia);
Petr A. Kuzminov – Doctor of History, Professor, Professor of Russian History Department, Kabardino-Balkarian 
State University named after H.M. Berbekov (Nalchik, Russia);
Marina V. Laskova – Doctor of Philology, Professor, Head of Translation and Information Technology in 
Linguistics Department, Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia);
Mehdi Hosseini Tagiabad – Professor, Head of Caucasus Studies Institute, Tehran University, (Tehran, Iran); 
Nadezhda V. Miroshnichenko – Doctor of Law, Professor, Head of Chair of State and Municipal management 
of Stavropol State Agricultural University (Stavropol, Russia);
Igor V. Mukhachev – Doctor of Law, Professor, Head of Constitutional and International Law Department, 
North-Caucasus Federal University (Stavropol, Russia);
Eleonora S. Navasardova – Doctor of Law, Professor, Head of Environmental Law, Land and Law of Employment 
Department, North-Caucasus Federal University (Stavropol, Russia);
Alexey N. Pozdnyshov – Doctor of Law, Professor, Head of Faculty of Law, Rostov State Economic University 
(RINKH) (Rostov-on-Don, Russia);
Vasilii V. Popov – Doctor of Law, Professor, Professor of Financial, Banking and Customs Law Department, 
Saratov State Law Academy (Saratov, Russia);
Timur B. Rudbil – Doctor of Philology, Professor, Head of theoretical and applied linguistics Department, 
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod, Russia);
Anatolii Ya. Ryzhenkov – Doctor of Law, Professor, Professor of Civil and International Private Law, Volgograd 
State University (Volgograd, Russia);
Victoriya S. Savina – Doctor of Law, Associate Professor, Professor of Civil Law Disciplines Department, 
Plekhanov Russian University of Economics (Moscow, Russia); 
Svetlana V. Serebriakova – Doctor of Philology, Professor, Head of Theory and Practice of Translation and 
Interpreting Department, North-Caucasus Federal University (Saratov, Russia);
Yurii N. Starilov – Doctor of Law, Professor, Dean of the Law Faculty, Head of the Administrative and 
Administrative Procedural Law Department, Voronezh State University (Voronezh, Russia);
Piotr Cichoracki – Doctor of History, Professor of Wrocław University (Wroclaw, Poland);
Sergey E. Channov – Doctor of Law, Professor, Head of Service and Labor Law Department, Povolzhsky 
Institute of Management named after P.A. Stolypin (Saratov, Russia);
László Csicsmann – Doctor of Political Sciences, Professor of International, Political and Regional Studies 
Institute, Budapest University "Corvinus" (Budapest, Hungary);
Iskra Schwarcz – Doctor of History, Professor, Professor of Vienna University (Vienna, Austria);
Тatiana А. Shebzuhova – Doctor of History, Professor, Director of Service, Tourism and Design Institute 
(branch of the "North-Caucasus Federal University" Pyatigorsk, Russia);
Оksana S. Shibkova – Doctor of Philology, Professor, Head of Foreign Languages for Humanities and Natural 
Sciences Department, North-Caucasus Federal University (Stavropol, Russia);
Tatiana A. Shiryaeva – Doctor of Philology, Professor, Head of English Language and Professional 
Communication, Pyatigorsk State University (Pyatigorsk, Russia);
Ludmila M. Shcherbakova – Doctor of Law, Professor; Professor of Criminal Law and Procedure Department, 
North-Caucasus Federal University (Stavropol, Russia).

Translator-editor
Tatiana V. Marchenko – PhD in Philology, Associate Professor, Associate Professor of Theory and Practice of 

Translation and Interpreting Department, North-Caucasus Federal University (Stavropol, Russia)



Humanities and law research. 2023. V. 10 (3)

361

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Воробьева В. Н. Просопографический портрет участников Великой Отечественной войны 
по данным Книги памяти Яшкульского района Республики Калмыкия .....................................................364
 

Испанов К. А. Великое герцогство Берг в войнах Наполеона в полевом дневнике лейтенанта 
Циммерманна ................................................................................................................................................375
 

Карташев И. В. Ставропольский медицинский институт – фронту ...........................................................383
 

Каширина Т. В. Проблема сокращения стратегических вооружений в контексте современных 
российско-американских отношений............................................................................................................390
Манджикова Л. Б. Архивный фонд И-2 «Комиссия калмыцких дел» Национального архива 
Республики Калмыкия как источник по изучению организации делопроизводства 
и документооборота в Калмыкии в первой половине XIX в. (на примере рассмотрения проекта 
об оспопрививании в калмыцких улусах, разработанного инспектором Соломоном в 1832 г.) ..............398
 

Мартыненко М. А. Историческая политика Польской Народной Республики в российской 
историографии XXI века ...............................................................................................................................410
 

Моисеенко А. Ю. Дипломатические поездки первой трети XIX в. и их роль в формировании 
представлений о Кавказском приграничье и Персии ..................................................................................417
 

Мордовин П. С. «Покажется совершенно невероятной та тишина…»: к оценке военно-политической 
ситуации на Северном Кавказе после завершения борьбы с мюридизмом.............................................425
 

Немашкалов П. Г., Володькова Е. Н. Проблемы организации работы отделений исправительных 
детских приютов для несовершеннолетних преступников при монастырях Ставропольской 
и Екатеринодарской епархии в конце XIX – начале XX вв. ........................................................................431
Пантюхина Т. В. Подготовка управленческой элиты для Британской империи 
(на примере частной школы Колледж Юнайтед Сервисес) .......................................................................440

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бочкарева Е. А. Аудиторская проверка по требованию участника хозяйственного общества: 
вопросы правовой идентификации и правоприменения ............................................................................447
Гонтарь С. Н., Третьяк М. И. Проблемы правовой регламентации и практики реализации норм 
УПК РФ об охране прав личности в уголовном судопроизводстве ............................................................453
Маршанкулова Р. Е. Принцип защиты государственных служащих от неправомерного 
вмешательства в их профессиональную служебную деятельность в системе принципов 
построения и функционирования системы государственной службы .......................................................459
 

Мирошниченко Н. В., Максимов В. Ю. Понятие преступления и классификация преступлений 
в уголовном праве зарубежных стран ..........................................................................................................466
Пащенко Е. А., Горбань А. В. Институт давности освобождения от уголовной ответственности 
в отношении преступлений террористической направленности ...............................................................473
Пивненко Д. Л. Частноправовые аспекты понятия «реконструкция» объектов культурного наследия ........479
 

Увайдов М. И. Отдельные проблемы правовой организации федерального государственного 
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) ..................................................................................486
 

Чернухина В. В. Проблемы профилактики суицидального поведения подростков в образовательной 
среде и противодействие преступлениям, связанным с деятельностью «групп смерти» .......................493 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Айбазова А. М. Аксиологическое пространство карачаево-балкарского кинодискурса 
(на материале документальных фильмов о депортации «Хорлатмаз адам эси», «Судьбы 
печальные страницы» и художественного фильма на основе реальных событий «Мариям») ..............504
 

Борисова Т. Г. Конситуативная модификация структуры и содержания концепта в русском 
медиадискурсе ...............................................................................................................................................514



Гуманитарные и юридические исследования. 2023. Т. 10 (3) 

362

Губанова К. А., Горожанов А. И. Применение программы Aegisub в процессе обучения 
тифлокомментированию ...............................................................................................................................521
Передриенко Т. Ю., Баландина Е. С. Перцептивная топонимика 
(на материале географических названий России) ......................................................................................528
 

Чабанная А. Г., Каменский М. В. Бинарная концептуальная оппозиция «МЫ – ОНИ» 
в современном англоязычном политическом дискурсе ..............................................................................538

Рецензия
Беликов А. П. Рецензия на монографию: Телепень С.В. «Полководец и его солдаты (период 
Принципата). Военное лидерство в древнем Риме». Мозырь: МГПУ им. М.П. Шамякина, 2020. 196 с. .......546



Humanities and law research. 2023. V. 10 (3)

363

CONTENTS

HISTORY
Vorobyova V. N. Prosopography Database of the Great Patriotic War Military Servicemen 
(based on the Memory book of Yashul District of the Republic of Kalmykia) ..................................................364
Ispanov K. A. The Grand Duchy of Berg in the Napoleonic Wars in the field diary of Lieutenant Zimmermann .......375
 

Kartashev I. V. Stavropol medical institute to help the front ...........................................................................383
Kashirina T. V. The problem of strategic arms reduction in the context of modern Russian-American relations ...390
Mandzhikova L. B. Archive Fund I-2 «Kalmyk Affairs Commission» of the National Archive of 
the Republic of Kalmykia as a source for studying the organization of office work and document 
management in Kalmykia in the first half of the XIX century (by the example of consideration 
of the project on smallpox vaccination in Kalmyk ulus, developed by Inspector Solomon in 1832) ................398
Martynenko M. A. Historical politics of the Polish People’s Republic in the Russian historiography 
of the XXI century ............................................................................................................................................410
Moiseenko A. Yu. Diplomatic trips in the first third of the XIX century and their role in shaping 
the idea of the Caucasian borderland and Persia ...........................................................................................417
Mordovin P. S. “That silence will seem absolutely incredible…”: on the assessment 
of the military-political situation in the North Caucasus after the end of the fight against Muridism ................425
Nemashkalov P. G., Volodkova E. N. Problems of organizing the work of departments 
of correctional orphanages for juvenile delinquents at the monasteries of the Stavropol 
and Yekaterinodar diocese in the late XIX – early XX centuries .....................................................................431
Pantyukhina T. V. Training of the managerial elite for the British Empire 
(a case study of public school the United Services College) ...........................................................................440 

LEGAL SCIENCES
Bochkareva E. A. Audit at the request of a member of a business entity: issues of legal identification 
and law enforcement .......................................................................................................................................447
Gontar S. N., Tretiak M. I. Problems of legal construction and practice of implementation 
of the norms of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation on the protection 
of individual rights in criminal proceedings ......................................................................................................453
 

Marshankulova R. E. The principle of protecting civil servants from unlawful interference in their 
professional activities in the system of principles for the construction and functioning of the civil service system .....459
 

Miroshnichenko N. V., Maksimov V. Yu. The concept of crime and the classification of crimes 
in the criminal law of foreign countries ............................................................................................................466
Pashenko E. A., Gorban A. V. The institute of limitation of exemption from criminal liability in respect 
of crimes of a terrorist nature...........................................................................................................................473
Pivnenko D. L. Private legal aspects of the concept of «reconstruction» of cultural heritage objects ...........479
Uvaidov M. I. Some problems of the legal organization of the federal state quarantine phytosanitary 
control (supervision) ........................................................................................................................................486
Chernukhina V. V. Problems of preventing suicidal behavior of adolescents in the educational 
environment and countering right violation (crimes) related to the activities of «death groups» .....................493

PHILOLOGICAL SCIENCES 
Aibazova А. М. The axiological space of the Karachay-Balkar film discourse 
(on the material of documentary films about the deportation: “Khorlatmaz adam esi”, 
“Sad Pages of Fate”, and the feature film “Mariam” based on real events).....................................................504
Borisova T. G. Consituative structure and content modification of the concept in Russian media discourse ........514
Gubanova K.A., Gorozhanov A. I. Applying Aegisub in Classroom of Audio Describers .............................521
Peredrienko T. Yu., Balandina E. S. Sensory toponymy (on the material of Russian geographical names) ........528
Chabannaya A. G., Kamensky M. V. Binary conceptual opposition “WE – THEY” in modern English 
political discourse ............................................................................................................................................538

REVIEW 
Belikov A. P. Review of the monograph: Telepen S.V. “The commander and his soldiers (Principate 
period). Military Leadership in Ancient Rome». Mozyr: MSPU named after M.P. Shamyakin, 2020. 196 p. ...546



Гуманитарные и юридические исследования. 2023. Т. 10 (3) 

364

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ / HISTORY

Научная статья
УДК 94(47).084.8
https://doi.org/10.37493/2409-1030.2023.3.1

ПРОСОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ ПО ДАННЫМ КНИГИ ПАМЯТИ ЯШКУЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Валентина Николаевна Воробьева1

1	 Калмыцкий	научный	центр	РАН	(д.	8,	ул.	И.	К.	Илишкина,	Элиста,	358000,	Российская	Федерация)	
	 Младший	научный	сотрудник
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Аннотация.	 Введение.	 В	 статье	 анализируется	
база	 данных	 военнослужащих	 –	 участников	 Великой	
Отечественной	 войны,	 призванных	 из	 Яшкульского	
района	Республики	Калмыкия.	Материалы и методы.	
База	данных	была	составлена	на	основе	книги	памяти	
Яшкульского	 района	 Республики	 Калмыкия,	 в	 которой	
содержится	 аннотированный	 список	 2	 051	 воинов-у-
частников	Великой	Отечественной	войны	1941–1945	гг.,		
большей	частью	призванных	из	Калмыкии.	Целью	дан-
ного	исследования	является	составление	просопогра-
фического	 портрета	 участников	 Великой	 Отечествен-
ной	 войны	 1941–1945	 гг.	 по	 данным	 районной	 книги	
памяти	 на	 примере	 Яшкульского	 района	 Республики	
Калмыкия.	 Анализ.	 Анализ	 проводился	 по	 следую-
щим	 параметрам:	 время	 и	 место	 рождения	 и	 призы-
ва,	 воинское	 звание,	 награды,	 место	 и	 время	 службы	
на	момент	потери	и	категория	потери.	В	ходе	анализа	
выяснилось,	что	наибольшее	количество	потерь	наших	
земляков	относится	к	категории	«пропавшие	без	вести»	
в	 1942–1943	 гг.	 в	 объединениях	 южного	 направления.	
Анализ	по	воинским	званиям	показал,	что	большинство	
из	них	относится	к	рядовому	составу.	Результаты.	Ре-
зультаты	 исследования	 показывают,	 что	 данная	 книга	
памяти	содержит	ценные	сведения	о	военнослужащих,	

призванных	 из	 Калмыцкой	 АССР,	 которые	 позволят	
оценить	вклад	жителей	Яшкульского	района	Республи-
ки	Калмыкия	в	Победу	в	Великой	Отечественной	войне	
1941–1945	гг.
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Abstract.	Introduction.	The	paper	deals	with	statistical	
analysis	of	the	database	of	the	Great	Patriotic	War	military	
servicemen	conscripted	in	the	Yashul	District	of	the	Republic	
of	Kalmykia.	Materials and Methods.	The	database	was	
compiled	on	the	base	of	Memory	book	of	Yashul	District	of	
the	Republic	of	Kalmykia	which	contains	annotated	lists	of	

2	051	Red	Army	military	servicemen	from	the	Great	Patriotic	
War	of	1941–1945	largely	conscripted	in	the	Kalmyk	ASSR.	
The	 paper	 aims	 to	 compile	 the	 prosopography	 database	
of	 the	 Great	 Patriotic	 War	 military	 servicemen	 in	 1941–
1945	 on	 materials	 of	 Memory	 book	 of	 Yashul	 District	 of	
the	Republic	of	Kalmykia	as	a	sample	of	regional	Memory	
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book.	 Analysis.	 The	 analysis	 was	 carried	 out	 by	 place	
of	 birth	 and	 conscription,	 military	 rank,	 awards,	 place	
and	date	of	service	and	 type	of	 losses.	The	work	shows	
that	 the	 main	 part	 of	 losses	 regards	 to	 MIAs	 (missing	 in	
action)	of	1942–1943	in	military	associations	of	southern	
direction.	Results.	The	analysis	shows	 that	 the	Memory	
book	contains	valuable	data	on	servicemen	conscripted	in	
the	Kalmyk	ASSR	which	will	assess	the	contribution	of	the	
residents	of	the	Yashkul	district	of	the	Republic	of	Kalmykia	
to	the	victory	in	the	Great	Patriotic	War	1941–1945.

Keywords:	Great	Patriotic	War,	Kalmyk	ASSR,	Yashkul	
district,	 Red	 Army,	 memorial	 book,	 fatal	 casualties,	
database,	quantitative	analysis
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Введение. В годы Великой Отечественной во-
йны народы СССР отстояли свою свободу и буду-
щее в жесточайшей борьбе с самым опасным и 
сильным врагом в истории страны. Мемориали-
зация имен участников Великой Отечественной 
войны осуществляется разными путями, в том 
числе составлением книг памяти, которые со-
держат в себе списки воинов-участников войны  
(в первую очередь, погибших и пропавших без ве-
сти). Эти книги (помимо всего прочего) очень цен-
ны как источники по изучению масштабов потерь 
в Великой Отечественной войне, в том числе на 
разных этапах войны.

В Республике Калмыкия на данный момент 
опубликовано 4 тома региональной Книги памяти 
«Память. САНЛ», в которые включены имена поч-
ти 35 тыс. персоналий [19; 20; 21; 22]. Кроме того, 
подобные работы начали издаваться по отдель-
ным районам и селам Калмыкии. В настоящее 
время опубликованы книги памяти по 5 районам 
Республики Калмыкия: Малодербетовскому [9; 
10; 11; 12] (данные книги памяти представлены в 
электронном виде), Приютненскому [18], Целин-
ному [2], Черноземельскому [24], Яшкульскому [8]. 
Также опубликованы книги памяти 3 населенных 
пунктов: Артезиана [1], Эрдниевского [3], Чилгира 
[13]. Эти книги составлялись по разным принци-
пам и источникам, что, конечно же, отразилось  
на их информативности и ценности. Среди рай-
онных и сельских книг памяти наиболее инфор-
мативной следует признать книгу памяти Яшкуль-
ского района Республики Калмыкия, которая и 
стала предметом нашего исследования.

Материалы и методы. Главным источником 
для составления базы данных послужил анно-
тированный список воинов-участников Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., опублико-
ванный в книге памяти Яшкульского района Ре-
спублики Калмыкия. В работе был использован 
широкий спектр научных методов, как общенауч-
ных (типологизация, анализ и др.), так и специ-
ально-исторических (историко-сравнительный, 
историко-системный и др.). Также применяются 
статистический метод и метод экстраполяции.

Основной целью статьи является составле-
ние просопографического портрета участников 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. по 

базе данных, извлеченных из книги памяти Яш-
кульского района [8], вышедшей к 70-летию по-
беды над Германией. Составители (фактически 
бόльшую часть работы провела Т. Б. Инджиева) 
постарались использовать максимально возмож-
ное количество источников для поиска сведений 
о жителях Яшкульского района: республиканская 
книга памяти «Память. САНЛ» в 4 томах [19; 20; 
21; 22], книга памяти воинов-строителей Широ-
ковской ГЭС [25], электронные базы данных ОБД 
«Мемориал» [14] и «Подвиг народа» [15], архив-
ные материалы Национального архива Респу-
блики Калмыкии и документы районных архивов,  
а также подворовые обходы. Следует заметить, 
что отличительной особенностью данной книги 
является информация о наградах военнослужа-
щих, чего нет в других книгах памяти региона.  
В этой работе в списках участников войны со-
ставители постарались привести максимально 
возможные сведения об участниках войны: фа-
милия, имя, отчество; год и место рождения; год 
и место призыва; воинское звание; должность; 
награды; место службы, год и место гибели или 
пропажи без вести (если этот факт имел место); 
образование (присутствует частично). К сожале-
нию, в книге не представлена информация о на-
циональности, что не дает возможности провести 
анализ по этому признаку. 

Анализ. В книге памяти Яшкульского района 
имеется ряд аннотированных списков. Основной 
список содержит сведения о 1 620 участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг., пред-
ставленных в алфавитном порядке. Кроме того, 
приведены списки воинов-строителей Широков-
ской ГЭС (149 чел.), военнослужащих, погибших 
в немецком плену (21 чел.), награжденных участ-
ников Великой Отечественной войны (257 чел.), 
строителей железной дороги Астрахань–Кизляр 
(4 чел.). В результате, книга памяти Яшкульско-
го района содержит данные по 2 051 персона-
лии с краткими биографическими сведениями. 
Выяснилось, что 420 персоналий из списков во-
инов-строителей Широковской ГЭС, награжден-
ных и погибших в плену дублируются в основном 
списке. Информация по этим людям при состав-
лении базы данных была объединена. Поскольку 
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основной анализ проводился только с военнослу-
жащими Красной армии, из дальнейшего анализа 
были исключены 4 участника строительства же-
лезной дороги Астрахань–Кизляр.

Кроме того, в основном списке участников во-
йны мы зафиксировали повторы персоналий: 14 
военнослужащих указаны дважды. Например, 
Маханиев Каунаш Торчиевич, 1902 г. рождения, 
уроженец Черноземельского района Калмыцкой 
АССР, призванный Черноземельским РВК, рядо-
вой 87-й гвардейской стрелковой дивизии (да-
лее – сд), погибший 22.07.1943 г. [8: 68], указан 
также, как Махошиев Каунаш, 1902 г. рождения, 
уроженец Калмыцкой АССР, призванный Черно-
земельским РВК, красноармеец 262-го гвардей-
ского стрелкового полка (далее – сп) 87-й гв. сд, 
погибший 22.07.1943 г. [8, с. 68]. Из последующего 
анализа эти 14 персоналий были исключены.

В отдельную базу данных были выделены 
70 чел., призванных из-за пределов Калмыцкой 
АССР. Абсолютное большинство из них призы-
валось из приграничных с Калмыкией регионов: 
Сталинградской области – 26 чел. (в том числе 
Астраханского округа – 17 чел.); Орджоникид-
зевского края – 11 чел.; Ростовской области –  
6 чел. Среди регионов, не граничивших с Калмыц-
кой АССР, присутствуют: Казахская ССР – 5 чел., 
Московская область – 4 чел., Украинская ССР –  
3 чел., Дагестанская АССР и Кировская область –  
по 2 чел., Крымская АССР, Чечено-Ингушская 
АССР, Хабаровский край, Ивановская, Мурман-
ская, Омская, Смоленская, Тамбовская, Уссурий-
ская области – по 1 чел. Двое военнослужащих 
были призваны полевыми военкоматами. Если 
анализировать призывников из Казахстана, то 

видно, что трое из них являются казахами, кото-
рые, по всей видимости, после войны переехали 
на территорию Яшкульского района, и таким об-
разом попали в книгу памяти района. Еще двое 
(Канур Мукабенович Абеев и Петк Убушаевич Бо-
гаев) являлись калмыками, которые по каким-то 
причинам оказались в Казахстане и были моби-
лизованы оттуда. Военнослужащие, призванные 
из Московской области, на момент призыва могли 
оказаться в данном регионе по месту учебы или 
работы. 

Также из основной базы данных в ходе анали-
за были исключены 2 персоналии, погибшие до 
начала войны в боях на Халхин-Голе в 1939 г.

Таким образом, после всех исключений в ос-
новной базе данных оказалась 1 541 персоналия, 
призванная из Калмыцкой АССР. В это число мы 
включили 400 военнослужащих, место призыва 
которых установить не удалось. 

Распределение призванных из Калмыцкой 
АССР по району призыва приведено в таблице 1.  
В начале войны в Калмыцкой АССР районные 
военкоматы (далее – РВК) были только в 8 из 
13 районах республики [16, с. 10]. Поэтому воен-
нослужащие из остальных районов призывались 
соседними военкоматами. Так через Западный 
РВК были мобилизованы призывники Яшалтин-
ского улуса, через Приютинский1 РВК – призыв-
ники Троицкого улуса, через Сарпинский РВК –  
призывники Кетченеровского улуса, через При-
волжский РВК – призывники Юстинского улуса, 
через Лаганский РВК – призывники Улан-Холь-
ского улуса. 

1	 	Так	в	годы	войны	официально	назывался	Приютненский	
район	Калмыкии	[22,	с.	325].

Таблица 1 / Table 1

Распределение персоналий, призванных из Калмыцкой АССР, по военкомату призыва /
Distribution of personnel conscripted from the Kalmyk Autonomous Soviet Socialist Republic 

by military registration and enlistment office»

Название районного военкомата Количество призванных
Черноземельский РВК 1 005
Приволжский РВК 47
Долбанский РВК 26
Лаганский РВК 25
Элистинский ГВК 13
Сарпинский РВК 8
Приютинский РВК 7
Западный РВК 6
Троицкий РВК 3
Малодербетовский РВК 1
Всего 1141
Не указано 400

Как видно из таблицы 1, абсолютное большин-
ство военнослужащих было призвано Чернозе-
мельским РВК, что логично, поскольку бόльшая 

часть территории современного Яшкульского 
района совпадает с территорией тогдашнего 
Черноземельского улуса с центром в с. Яшкуль 

Источник: составлено	автором
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[23, с. 94]. Наличие больших групп, призванных 
Приволжским (с учетом Юстинского улуса), Дол-
банским и Лаганским (с учетом Улан-Хольского 
улуса) РВК, объясняется приграничным положе-
нием этих районов с Черноземельским улусом. 
Призывников из других РВК было немного.

Следующий анализ был связан с датой рожде-
ния призванных. Сведения о возрасте отсутство-
вали у 122 чел., поэтому последующий анализ 
проводился по оставшимся 1 419 персоналиям. 
Его результаты приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение персоналий по году рождения /
Fig. 1. Distribution of personalities by year of birth

Источник: составлено автором 

Результаты анализа по году рождения показыва-
ют, что больше всего военнослужащих из книги па-
мяти Яшкульского района родилось в 1910– 1915 гг.  
и 1922–1925 гг. рождения, что коррелируется с 
результатами аналогичных исследований по ре-
спубликанским книгам памяти [4, с. 965–966; 5,  
с. 692–693; 6, с. 482–483]. Очевидно, что молодежь 
1-го разряда (в возрасте до 35 лет) чаще призыва-
лась, чем люди старших возрастов. «Яма» в 1916– 
1921 гг. является следствием снижения рождаемо-
сти из-за массовых трудовых мобилизаций калмы-
ков на тыловые работы в 1916–1917 гг., высокой 
смертности (включая младенческую и детскую) в 
период Гражданской войны 1918–1920 гг. и голода 
в Поволжье в 1921 г. Кроме того, в базе присутству-
ют 5 персоналий 1927 г. рождения, один из которых 
(Василий Петрович Шелковой) якобы был призван 
в 1940 г. (что является очевидной ошибкой соста-
вителей), а еще двое – в 1944 г. (уже после ликви-
дации Калмыкии как региона). По всей видимости, 
двое других также были призваны в 1944 г.

Следующий анализ проводился по месту 
рождения военнослужащих. Следует отметить, 
что у 441 персоналии сведения о месте рождения 
отсутствуют вовсе. Конечно же, абсолютное боль-
шинство (1 040 человек) является уроженцами 
Калмыцкой АССР. Их распределение по районам 
республики приведено в таблице 2. Среди остав-
шихся персоналий бόльшая часть были уро-
женцами приграничных с Калмыкией регионов: 
Сталинградской области – 21 чел. (в том числе 
Астраханского округа – 13 чел.), Ростовской обла-
сти – 12 чел., Орджоникидзевского края – 8 чел. 
Из регионов, не граничащих с Калмыкией, есть 
уроженцы Казахской ССР – 4 чел., Саратовской 
области – 3 чел., Ленинградской, Новосибирской 
областей – по 2 чел., Белорусской, Грузинской 
и Туркменской ССР, Краснодарского края, Воро-
нежской, Московской, Омской и Челябинской об-
ластей – по 1 чел.
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Таблица 2 / Table 2
Распределение уроженцев Калмыцкой АССР по районам /

Distribution of natives of the Kalmyk ASSR by region

Название района Количество персоналий
Черноземельский улус 768
Приволжский улус 28
Долбанский улус 21
Улан-Хольский улус 14
Юстинский улус 12
г. Элиста с пригородными селами 5
Кетченеровский улус 3
Приютинский улус 3
Троицкий улус 3
Лаганский улус 3
Западный улус 1
Малодербетовский улус 1
Сарпинский улус 1
Яшалтинский улус 1
Не установлено 176
Всего 1 040

Источник:	составлено	автором

Таблица 3 / Table 3 
Распределение персоналий, призванных из Калмыцкой АССР, по году призыва /

Distribution of personnel conscripted from the Kalmyk Autonomous Soviet Socialist Republic 
by year of conscription

Год призыва Количество призванных
1937 4
1938 8
1939 22
1940 49
1941 363
1942 189
1943 65
1944 19

Не установлено 2
Всего 721

Источник: составлено	автором

Таблица 4 / Table 4
Распределение персоналий, призванных из Калмыцкой АССР, по воинским званиям /
Distribution of personnel called up from the Kalmyk Autonomous Soviet Socialist Republic 

by military rank

Воинское звание1 Количество Воинское звание Количество 
Майор 2 Старший сержант 36

Капитан, старший политрук 11 Сержант 66

Старший лейтенант, политрук 17 Младший сержант 22

Лейтенант, младший политрук 43 Ефрейтор, старший матрос 20

Младший лейтенант 26 Рядовой, красноармеец, матрос, казак 494

Курсант 4 Партизан 18

Старшина 10 Всего 769
Источник:	составлено	автором

	1	 С	учетом	звания	гвардейских.
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Таблица 5 / Table 5
Количество наград, полученных военнослужащими, призванными из Калмыцкой АССР /

Number of awards received by military personnel called up 
from the Kalmyk Autonomous Soviet Socialist Republic

Награды Количество
Медаль «Золотая Звезда» 1
Орден Ленина 5
Орден Красного Знамени 23
Орден Суворова I ст. 1
Орден Богдана Хмельницкого III степ. 1
Орден Александра Невского 8
Орден Отечественной войны I степ. 62
Орден Отечественной войны II степ. 177
Орден Красной Звезды 116
Орден Славы I степ. 1
Орден Славы II степ. 5
Орден Славы III степ. 76
Медаль «За отвагу» 222
Медаль «За боевые заслуги» 194
Медаль «Партизану Отечественной войны» I степ. 1
Медаль «За оборону Ленинграда» 15
Медаль «За оборону Севастополя» 1
Медаль «За оборону Сталинграда» 32
Медаль «За оборону Кавказа» 18
Медаль «За оборону Советского Заполярья» 2
Медаль «За победу над Германией» 189
Медаль «За победу над Японией» 6
Медаль «За взятие Будапешта» 3
Медаль «За взятие Кенигсберга» 4
Медаль «За взятие Берлина» 3
Медаль «За освобождение Варшавы» 1
Медаль «За освобождение Праги» 4
Всего 1 171

Источник:	составлено	автором

Результаты таблицы 2 в целом коррелируют-
ся с результатами таблицы 1: абсолютное боль-
шинство военнослужащих являются уроженца-
ми Черноземельского района, а из оставшихся 
самые большие группы изучаемых персоналий 
относятся к приграничным с Черноземельским 
Приволжскому, Долбанскому, Улан-Хольскому и 
Юстинскому улусам.

Следующий анализ был проведен по дате 
(году) призыва военнослужащих. При этом у 820 
персоналий (53,1 %) дата призыва отсутствует. 
По оставшимся 721 персоналиям (46,8 %) был 
проведен анализ.

Как видно из таблицы 3, больше половины из 
числа тех, год призыва которых был известен, 
призывались в 1941 г., еще более четверти – в 
1942 г., что говорит почти о полном исчерпании 
мобилизационных ресурсов района в первые 
полтора годы войны.

Следующий анализ мы провели по воинским 
званиям военнослужащих, призванных из Кал-
мыцкой АССР. Следует заметить, что у 772 (50,1 
%) персоналиях сведения о воинском звании от-
сутствуют.

Результаты анализа показывают, что основная 
масса персоналий относятся к рядовому составу –  
66,8 % (с учетом ефрейторов). Следующей по 
численности категорией является младший на-
чальствующий состав (сержанты и старшины) – 
17,4 %. К офицерскому составу относится 12,8 %, 
причем абсолютное большинство пришлось на 
младший офицерский состав – 12,6 %. 

Следующий анализ призванных из Калмыкии 
был проведен по наградам, полученным ими за 
участие в Великой Отечественной войне. Стоит 
отметить, что у 1 060 персоналий в книге памяти 
нет никаких наград, поэтому анализ проводил-
ся только по 481 персоналиям (31,2 %). Общая 
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сумма наград превышает указанное количество 
персоналий, поскольку многие из них имели по 
несколько награждений. Результаты анализа при-
ведены в табл. 5.

По таблице 5 видно, что среди орденоносцев 
преобладают кавалеры орденов Отечественной 
войны II степени и Красной Звезды, что вполне 
логично, поскольку в иерархии наград эти ордена 
считались самыми низшими и выдавались чаще 
других. Интересно отметить, что более высокий в 
иерархии орден Отечественной войны II степени 
вручался чаще, чем орден Красной Звезды. Оче-
видно, это связано с тем, что в книги памяти ока-
зались учтены ордена Отечественной войны I и 
II степеней, врученные в 1985 г. всем ветеранам, 
дожившим до 40-летия Победы.

Более высокие награды вручались реже. Са-
мой высокой наградой – медалью «Золотая Звез-
да» Героя Советского Союза был отмечен толь-
ко один житель Яшкульского района: уроженец 
Чилгира майор Анатолий Алексеевич Лопатин, 
командир 463-го сп, получивший это звание по-
смертно согласно Указа Президиума Верховного 
совета СССР от 27 июня 1945 г. [8, с. 176]. В книге 
памяти также утверждается, что известный джан-
гарчи Нямин Доржиевич Джукаев, сражавшийся 
простым разведчиком, а затем сапером в звании 
рядового, был награжден орденами Суворова I 
степ., что является очевидной ошибкой состави-
телей, поскольку это полководческий орден. Та-
кие ошибки в книге памяти встречаются. Напри-
мер, в книге памяти указан Николай Андреевич 
Понамарев, 1927 г. рождения, награжденный ор-

денами Отечественной войны II степ., Славы III 
степ., медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Кавказа», «За оборону Советского Заполя-
рья» [8, с. 84]. Однако ни одного наградного листа 
военнослужащего в ОБД «Подвиг народа» найти 
не удалось. Можно предположить, что данные на-
грады могли быть ошибочно записаны составите-
лями со слов родных и близких. Однако, чтобы не 
запутаться в расчетах, во всех случаях ошибки не 
исправлялись.

Следующий анализ связан с местом службы 
персоналий в момент убытия (гибели или пропа-
жи без вести). Следует заметить, что в книге па-
мяти присутствуют в основном данные о частях 
и соединениях, поэтому для выявления номера 
и названий объединений мы прибегли к помощи 
ОБД «Мемориал» и ГИС «Память народа» [14; 
7]. При проверке сведений выявилось множество 
ошибок и неточностей, у многих военнослужащих 
была искажена информация в номерах полков и 
дивизий, что потребовало большого количества 
времени для выявления точных сведений. Следу-
ет отметить, что у 639 персоналий данные о дате 
убытия и месте службы частично или полностью 
отсутствует. Помимо этого, у трех персоналий 
дата убытия указана в 1946 г., но в ходе анализа 
выяснилось, что двое военнослужащих умерли от 
ран, полученных во время войны, а один на са-
мом деле остался жив. Из последующего анализа 
все 642 персоналии были исключены. Распреде-
ление остальных персоналий по фронтам приве-
дены в табл.6.

Таблица 6 / Table 6
Распределение военнослужащих, призванных из Калмыцкой АССР, по месту службы /

Distribution of military personnel called up from the Kalmyk Autonomous Soviet Socialist Republic 
by place of service

Название фронта 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г. Итого по 
фронтам

Карельский (08.41–11.44) 1 2 2 – – 5
Северный (06.41–08.41), Ленинградский 
(08.41–05.45)

5 3 1 1 – 10

Волховский (12.41–02.44) – 1 2 – – 3
Северо-Западный (06.41–11.43) 2 – 3 – – 5
Брянский (08.41–10.43), 2-й Прибалтийский 
(10.43–04.45)

– 2 9 2 1 14

Калининский (10.41–10.43), 1-й Прибалтий-
ский(10.43–02.45)

– 5 3 4 – 12

Западный (06.41–04.44), 3-й Белорусский 
(04.44–05.45)

– 1 8 1 2 12

2-й Белорусский(02.44–05.45) – – – 1 – 1
Юго-Западный 1 форм. (06.41–07.42),  Ста-
линградский1 форм. (07.42–09.42), Дон-
ской (09.42–02.43), Центральный 2 форм. 
(02.43–10.43), Белорусский (10.43–04.44), 
1-й Белорусский(02.44–05.45)

1 27 8 4 3 43

Воронежский (07.42–10.43), 1-й Украинский 
(10.43–05.45)

– 3 12 5 6 26
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Название фронта 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г. Итого по 
фронтам

Степной (07.43–10.43), 2-й Украинский 
(10.43–05.45)

– – 5 9 – 14

Юго-Западный 2 форм.(10.42–10.43), 3-й 
Украинский (10.43–05.45)

– 4 13 2 2 21

Юго-Восточный (08.42–09.42), Сталинград-
ский2 форм.(09.42–12.42), Южный2 форм.
(01.43–10.43), 4-й Украинский (10.43–05.45)

– 39 48 3 3 93

Южный 1 форм.(06.41–07.42) 2 35 – – – 37
Северо-Кавказский 1 форм. (05.42–09.42) 
Закавказский 2 форм. (05.42–05.43) Севе-
ро-Кавказский2 форм. (01.43–11.43), Отд. 
Приморская армия (11.43–05.44)

– 8 15 1 – 24

Резерв ВГК – 1 1 – – 2
Северный флот (06.41–05.45) – 1 – – – 1
Внутренние округа – 1 1 – – 2
Итого по годам 11 133 131 33 17 325
Нет данных 33 188 191 130 32 574
Всего 44 321 322 163 49 899

Источник:	составлено	автором

По таблице 6 видно, что потери на начальном 
этапе войны оказались одними из самых низких. 
По всей видимости, это связано с тем, что абсо-
лютное большинство призывников Черноземель-
ского улуса относилось ко 2-й категории (ранее не 
служивших и не имеющих военно-учетной специ-
альности) [17, с. 112]. В следующем году показа-
тели потерь заметно увеличились, что объясня-
ется высоким уровнем потерь Красной армии в 
этот период в ходе стратегического наступления 
немецких войск на южном фланге. Неслучайно, 
что наибольшие потери в 1942 г. приходятся на 
Юго-Западный фронт 1-го форм. (с июля 1942 г. 
его сменил вновь сформированный Сталинград-
ский фронт 1-го форм.), Юго-Восточный фронт  
(с сентября 1942 г. – Сталинградский 2-го форм.) 
и Южный фронт 1-го форм. В общей сложности на 
эти объединения приходится более трех четвертей 
известных потерь (75,9 %). Если рассматривать 
уровень потерь этих фронтов по соединениям, то 
здесь заметно выделяется представители 110-й 
Калмыцкой кавалерийской дивизии (далее – кд) –  
31 чел. и 248-й сд – 23 чел. Сумма потерь этих ди-
визий составляет 40,6 % от известных потерь все-
го года. Национальная 110-я кд была полностью 
укомплектована жителями республики, вступила в 
бой в июле 1942 г. на Дону, а затем приняла уча-
стие в Битве за Кавказ. 248-я сд (3 форм.) была 
создана из курсантов 1 и 2-го Астраханских учи-
лищ в сентябре 1942 г. и в значительной степени 
комплектовалась жителями Калмыкии.

В 1943 г. количество потерь было не меньшим, 
чем в предыдущем году. К сожалению, у более 
половины персоналий данные о месте службы в 

этот период отсутствуют. Среди известных потерь 
наибольшие пришлись на Южный фронт 2-го 
форм. (с октября 1943 г. – 4-й Украинский фронт) –  
36,6 %. Стоить заметить, что в составе данного 
фронта сражались вышеупомянутая 248-я сд и 
другие соединения 28-й армии, в которых служи-
ло много наших земляков. 

В 1944–1945 гг. численность потерь на фрон-
тах заметно уменьшилось, что свидетельствует о 
массовом снятии калмыков с фронта и их направ-
лении в Широклаг и на спецпоселение в Сибирь.

Если рассматривать сведения по армиям, 
то видно, что погибшие и пропавшие без вести 
военнослужащие воевали в составе 72 армий, 
включая 67 общевойсковых (в том числе в 10 
гвардейских, 5 ударных, а также в Отдельной 
Приморской армии). Кроме того, военнослужа-
щие из Калмыкии воевали в составе трех тан-
ковых и двух воздушных (в 8-й и 15-й) армиях. 
Больше всего персоналий в момент потери чис-
лилось в 28-й армии – 67 чел., 51-й армии – 46 
чел. и 5-й ударной армии – 10 чел. 28-я и 51-я 
армии воевали на территории Калмыкии и в зна-
чительной степени пополнялись за счет местных 
жителей. Некоторые из соединений 28-й армии 
в 1943 г. перешли в 5-ю ударную армию (в том 
числе 34-я гв. и 130-я сд). Кроме того, военнос-
лужащие из Калмыкии воевали и в корпусах 
фронтового подчинения, а именно: 9 стрелковых 
(в том числе 1 гвардейском), 4 гвардейских ка-
валерийских, 5 механизированных и 3 танковых 
корпусах. Большой контингент наших погибших 
земляков отмечается в 4-м гвардейском Кубан-
ском кавалерийском корпусе (далее – гв. кк) –  
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13 чел. и 3-м гв. кк – 11 чел., которые пополня-
лись за счет расформированных 110-й и 111-й 
Калмыцких кд соответственно.

Анализ распределения военнослужащих из 
Калмыкии по дивизиям показал, что наиболь-
ший контингент известных потерь наших земля-
ков относится к 110-й Калмыцкой кд – 58 чел., 
248-й сд – 39 чел. и 34-й гв. сд – 14 чел. Как уже 

отмечалось выше, последние два соединения 
воевали на территории Калмыкии и частично 
комплектовались местным населением.

Следующий анализ был проведен по време-
ни и категории потерь военнослужащих. Сле-
дует заметить, что данные о безвозвратных и 
возвратных потерях есть у 952 персоналиях. Их 
распределение приведено в таблице 7.

Таблица 7 / Table 7
Распределение военнослужащих, призванных из Калмыцкой АССР, по дате и причине убытия /
Distribution of military personnel called up from the Kalmyk Autonomous Soviet Socialist Republic, 

by date and reason for departure

Год убытия Убитые
Умершие 

от ран  
и болезней

Пропавшие 
без вести

Попавшие  
в плен Раненные Всего потерь

1941 12 5 27 – – 44
1942 120 18 178 5 – 321
1943 107 44 160 7 2 320
1944 23 23 94 6 2 148
1945 17 13 16 – 1 47
1946 – 2 – – – 2

Нет даты 12 5 46 1 6 70
Всего 291 110 521 19 11 952

Источник:	составлено	автором

Как видно из таблицы 7 наибольшее количе-
ство убитых и пропавших без вести приходится 
на 1942–1943 гг. Если же рассмотреть причину 
убытия изучаемых персоналий, то на «пропавших 
без вести» приходится больше половины всех 
безвозвратных потерь (53 %), особенно выделя-
ется показатели в 1942–1943 гг., что подтвержда-
ет предыдущий вывод. Следующей категорией по 
проценту убытия военнослужащих выделяется 
«убитые» – 29,6 %. Самый низкий процент убы-
тия приходится на категорию «раненые» – 1,1 %, 
что объясняется низкой степенью учета этой ка-
тегории на страницах книги памяти.

Результаты. Подводя итоги своего исследо-
вания, мы приходим к выводу, что книга памяти 
Яшкульского района является важным источни-
ком для анализа и изучения масштабов участия 
жителей района в Великой Отечественной во-
йне. Составители постарались выявить макси-
мально возможные сведения о своих земляках, 
были представлены данные о боевых наградах 
жителей Яшкульского района участниках войны 

1941–1945 гг., что является отличительной осо-
бенностью данной работы, поскольку такие све-
дения в других районных книгах памяти не пред-
ставлены. К сожалению, в ряде случаев имели 
место ошибки, вызванные неверной информа-
цией, представленной составителям при устных 
опросах. Результаты анализа показывают, что в 
книге содержаться сведения о 1 541 персоналии, 
призванной из Калмыкии, из которых абсолютное 
большинство военнослужащих является призыв-
никами Черноземельского РВК – 87,8 %. Среди 
военнослужащих преобладают представители 
рядового состава. В сведениях о месте службы 
имеется множество ошибок и неточностей в но-
мерах дивизий и полков, но, несмотря на это, ана-
лиз по месту службы показал, что наибольший 
показатель убытия военнослужащих из Калмыкии 
приходиться на 1942–1943 гг. При этом наиболь-
шее представительство наших земляков было в 
составе объединений южного направления, осо-
бенно в соединениях, формировавшихся за счет 
жителей Калмыкии. 
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Аннотация.	Введение.	Став	императором	Фран-
ции	 в	 1804	 г.,	 Наполеон	 Бонапарт	 оказался	 в	 крайне	
сложной	 геополитической	 обстановке:	 старые	 евро-
пейские	 монархии	 не	 спешили	 признавать	 легитим-
ность	 власти	 новоиспеченного	 императора,	 поэто-
му	 Франции	 пришлось	 действовать	 не	 только	 силой	
оружия,	 но	 и	 демонстрацией	 эффективности	 нового	
порядка	путем	создания	государств-моделей,	распо-
ложенных	на	территории	Германии	и	ставшими	витри-
ной.	 Одним	 из	 таких	 государств-моделей	 стало	 Ве-
ликое	 Герцогство	 Берг,	 образованное	 на	 территории	
бывших	герцогств	Клеве	и	Берг	в	1806	году.		Наполеон	
направляет	 в	 молодое	 герцогство	 своих	 чиновников,	
активно	проводит	реформы	для	развития	экономики,	
социальной	сферы,	а	также	реформы	армии.	Матери-
алы и методы.		Новообразованные	воинские	контин-
генты,	набранные	на	территории	государств,	должны	
были	принять	участие	в	конфликтах	 I	четверти	XIX	в.,	
и	 Великое	 Герцогство	 Берг	 не	 стало	 исключением.		
Анализ.	В	статье	рассматривается	отражение	участия	
бергских	пехотинцев	в	наполеоновских	войнах	с	1807	
по	1814	гг.	на	страницах	полевого	дневника	сержанта,		
а	 затем	 лейтенанта	 1-го	 пехотного	 полка	 Великого	
Герцогства	Берг	П.	Циммерманна.	Внимание	акценти-
ровано	на	восприятии	испанцев	и	русских	немецкими	
солдатами,	на	образе	войны	в	целом	на	основе	упомя-
нутого	 выше	 дневника.	 Образы,	 рисуемые	 Циммер-
манном,	 на	 первых	 порах	 амбивалентны:	 он	 отдает	

дань	 мужеству,	 упорству	 и	 патриотизму	 герильеров,	
сетует	на	жестокости	и	эксцессы,	осуждает	мародер-
ство	со	стороны	солдат	союзных	частей.		Результаты.	
Трагическая	 судьба	 бергского	 контингента	 в	 России	
приводит	автора	дневника	к	рассуждениям	о	добре	и	
зле,	 о	 боевом	 братстве,	 о	 бессмысленности	 потерь,	
брутальности	 казаков,	 неблагодарности	 немецких	
гражданских	чиновников.	Но	лейтмотивом	всего	пове-
ствования	служит	прославление	чести	солдат	и	офи-
церов	Берга,	которые	не	теряли	достоинства	в	самых	
опасных	и	тяжелых	ситуациях.

Ключевые слова: наполеоновские	 войны,	 госу-
дарства-модели,	 Великое	 герцогство	 Берг,	 Циммер-
манн,	Великая	Армия
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Abstract.	 Introduction.	 After	 becoming	 emperor	
of	 France	 in	 1804,	 Napoleon	 Bonaparte	 had	 to	 solve	 an	
extremely	 difficult	 geopolitical	 situation:	 the	 old	 European	
monarchies	 were	 in	 no	 hurry	 to	 recognize	 the	 legitimacy	
of	the	newly-made	emperor’s	power,	so	France	had	to	act	
not	 only	 by	 force	 of	 arms,	 but	 also	 by	 demonstrating	 the	
effectiveness	 of	 the	 new	 order	 by	 creating	 model	 states	
located	 in	 Germany	 and	 becoming	 a	 showcase.	 One	 of	
these	model	states	was	 the	Grand	Duchy	of	Berg,	 formed	
on	 the	 territory	 of	 the	 former	 duchies	 of	 Cleves	 and	 Berg	

in	1806.	 	Napoleon	sends	his	officials	 to	the	young	duchy,	
actively	 carries	 out	 reforms	 for	 the	 development	 of	 the	
economy,	 the	 social	 sphere,	 as	 well	 as	 reforms	 of	 the	
army.	 Materials and methods.	 Newly	 formed	 military	
contingents	recruited	on	 the	 territory	of	 the	states	were	 to	
take	part	in	the	conflicts	of	the	first	quarter	of	the	XIX	century,	
and	the	Grand	Duchy	of	Berg	was	no	exception.	Analysis.	
The	article	considers	the	reflection	of	the	participation	of	the	
Berg	infantry	in	the	Napoleonic	Wars	from	1807	to	1814	on	
the	pages	of	the	field	diary	of	sergeant	and	then	lieutenant	
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of	 the	 1st	 Infantry	 Regiment	 of	 the	 Grand	 Duchy	 of	 Berg		
P.	 Zimmermann.	 Attention	 is	 focused	 on	 the	 perception	 of	
Spaniards	and	Russians	by	German	soldiers,	on	the	image	
of	the	war	as	a	whole	based	on	the	diary	mentioned	above.	
The	 images	drawn	by	Zimmermann	are	ambivalent	at	 first:	
he	pays	tribute	to	the	courage,	perseverance	and	patriotism	
of	 the	 Guerilliers,	 complains	 about	 cruelty	 and	 excesses,	
condemns	 looting	 by	 soldiers	 of	 allied	 units.	 Result.	 The	
tragic	fate	of	the	Berg	contingent	in	Russia	leads	the	author	
of	the	diary	to	speculate	about	good	and	evil,	about	combat	
brotherhood,	about	the	senselessness	of	losses,	the	brutality	
of	the	Cossacks,	the	ingratitude	of	German	civil	officials.	But	
the	leitmotif	of	the	whole	narrative	is	the	glorification	of	the	
honor	of	Berg’s	soldiers	and	officers,	who	did	not	lose	their	
dignity	in	the	most	dangerous	and	difficult	situations.	

Keywords:	Napoleonic	Wars,	model	states,	the	Grand	
Duchy	of	Berg,	Zimmermann,	the	Grand	Army
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Введение. Столкнувшись с антифранцузски-
ми настроениями в Европе, Наполеон Бонапарт 
решил действовать не только путем войны, но и 
путем демонстрации универсальности и эффек-
тивности нового французского порядка. Для элит 
германских государств путь реформ, с одной сто-
роны, был предпочтительнее разрушительной ре-
волюции, которая сотрясала столько лет Францию. 
С другой же стороны, перед глазами был пример 
Франции, которая под руководством Наполеона 
сумела быстро решить основные проблемы фи-
нансовой и политической стабилизации.

 У Наполеона изначально не было четкого виде-
ния будущей Германии, «идея Германии» выкри-
сталлизовывалась в его сознании постепенно, под 
влиянием военно-политических обстоятельств. 
Мы можем обнаружить три последовательных 
модели за десять лет: Германия 1803 г., Германия 
1806 г. и Германия 1807 г. [См. подробнее: 1]  

В результате реорганизации Германии, вы-
званной роспуском Священной Римской империи, 
15 марта 1806 г., по инициативе Наполеона был 
образовано Великое герцогство Берг, которое 
было призвано (наряду с Вестфальским королев-
ством и Франкфуртским герцогством) стать одним 
из «государств-моделей» [См. подробнее: 6; 9].

Оно состояло из территорий непосредственно 
герцогства Берг, части герцогства Клеве, княже-
ства Эссен, сеньорий Ферден и Эльтен. Во главе 
новообразованного государства был поставлен 
Иоахим Мюрат, маршал Империи и зять Напо-
леона. 12 июля Великое герцогство Берг вошло 
в Рейнский союз. Земли великого герцогства 
были дополнительно увеличены за счет аннексии 
графства Марк, княжества-епископства Мюнстер, 
имперского города Дортмунд и многочисленных 
мелких территорий Нижнего Рейнско-Вестфаль-
ского округа [См. подробнее: 13; 14]. 

12 июля 1806 года герцогство официально 
вышло из состава Священной Римской Империи 
и 25 июля присоединилось к Рейнскому союзу, 
обязуясь выставить военный контингент из 5 000 
человек (4 пехотных полка, кавалерийский полк, 
5 артиллерийских рот и инженерная команда). 
После того, как в 1808 г. Мюрат стал королем Не-

аполя, герцогство отошло племяннику Наполео-
на – малолетнему Наполеону-Луи, а управлялось 
фактически самим императором Франции через 
Жана-Клод Беньо [14]. Столицей герцогства стал 
Дюссельдорф. В ноябре 1813 г. герцогство было 
завоевано армиями союзников. Территории Бер-
га, некогда отобранные у Пруссии, были ей воз-
вращены. Оставшаяся территория 22.11.1813 
помещена под управление временного гене-
рал-губернатора Юстаса фон Грюнера (Grunеr), 
но в 1815 г. и она была объединена с Пруссией.

Одной из важнейших задач союзников Напо-
леона была поставка воинских контингентов в 
Великую армию. Войска герцогства принимали 
участие в кампаниях в Пруссии в 1807, в Испании 
с 1808 по 1813, Австрии в 1809, России в 1812 и 
Германии в 1813 гг. 

Материалы и методы. Предметом нашего 
сегодняшнего внимания станет отражение во-
енных кампаний, в которых принимали участие 
воинские подразделения Берга, в дневнике лей-
тенанта первого пехотного полка Великого герцог-
ства Берг П. Циммерманна [16, s. 9]1. 1-й пехот-
ный полк Великого герцогства Берг образован 24 
апреля 1806 г. в Дюссельдорфе. Тогда он состоял 
из 4 батальонов (в каждом 8 рот по 100 чело-
век). В августе 1806 г. полк был реорганизован по 
французской системе и дополнен вторым полком. 
Теперь полки насчитывали по три батальона из 6 
рот (две из которых были элитными). Третий полк 
был создан в октябре 1808 г. В августе 1811 г. 
полки были переформатированы: теперь они со-
стояли из двух батальонов. А из оставшихся ба-
тальонов создан четвёртый полк (два батальона 
из 8 рот по 120 чел. и одной резервной роты) [О 
составе войск Берга см.:  7, s. 53-57]2. 

1	 Мы	будем	в	дальнейшем	ссылаться	на	второе	издание	
мемуаров	Циммерманна	1842	г.,	которое	по	сравнению	
с	первым,	как	признавался	сам	автор,	было	значительно	
дополнено	 и	 расширено	 «анекдотами	 и	 живописными	
характеристиками»,	 чтобы	 стать	 более	 занимательным	
для	читателей	[16,	s.	9].	Среди	работ	историков	дневник	
Циммерманна	 наиболее	 активно	 цитировался	 в	 моно-
графии	П.	Хольцхаузена	[11].

2	 Ср.:	 «Молодое	 герцогство	 Берг	 не	 имело	 серьезных	
военных	 традиций,	 и	 поэтому	 офицеры	 в	 армию	 наби-
рались	 различными	 путями	 -	 в	 основном	 пруссаки	 и	
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Во главе первого полка, в котором служил П. Цим- 
мерман, стоял полковник Жан-Мишель Гейтер1. 
Этот полк принял участие в кампании 1807 г.  
в Пруссии, а затем вместе со вторым полком в 
кампании в Испании с 1808 по 1811 гг. 

 Анализ. Первоначально бергцы были отправ-
лены в Магдебург, где получили свою униформу: 
белый мундир с голубыми отворотами. Учиты-
вая тот факт, что бергцы были включены в со-
став французских соединений, то командование 
батальона получало приказы непосредственно 
от вышестоящего французского командования,  
а обучение солдат и офицеров происходило 
строго на французский манер. Циммерман в этой 
связи вспоминал: «Служба была строгой, и мы 
постоянно практиковались. Расквартирование 
нашего подразделения было поручено городским 
властям; получилось так, что часто у одного горо-
жанина жило по 12–14 солдат. Однако, несмотря 
на это, мы жили в большом комфорте, т.к. жители 
максимально лояльно относились к нам, называя 
нас «наши солдаты», на что мы отвечали пре-
дельно строгой дисциплиной…» [16, s. 12].

В Магдебурге полк Циммерманна пробыл до 
5 мая 1807 года, затем получили приказ отпра-
виться под Данциг, осаждавшийся французами 
с 19 марта по 24 мая 1807 г., куда марширова-
ли без единого дня отдыха. 24-го мая подошли 
к этому месту и расположились лагерем вблизи 
Оливского монастыря. Циммерманн писал, что 
«никакой еды не раздавали, так что мы страдали 
от нехватки всего и к тому же очень устали. На 
следующее утро должен был состояться штурм, 
но в это же время начались переговоры, закон-
чившиеся сдачей города…» [16, s. 10]. Поэтому 
боевым крещением бергских пехотинцев можно 
назвать осаду Грауденца, куда 1-й бергский пе-
хотный полк был отправлен через Мариенвердер 
(польск. Квидзын), которая длилась с 22 января 
1807 г. [Подробнее об этой осаде см.: 8]. Полк 
прибыл к Грауденцу 29-го мая и занял деревни 
Садерау и Мудерау. Циммерман отмечал гра-
мотные действия пруссаков под командованием 
генерала Вильгельма Рене Кубьера, наладивших 
успешные вылазки из крепости для разрушения 

различного	 рода	 авантюристы.	 Невозможность	 фор-
мирования	 сколько-нибудь	 заметного	 офицерского	
состава	из	собственных	граждан	преследовало	Берг	на	
протяжении	 всей	 его	 истории.	 Офицеры	 же,	 бывшие	 в	
наличии,	 не	 имели	 никакой	 связи	 ни	 со	 страной,	 ни	 с	
солдатами,	которыми	они	командовали,	и	в	результате	
дисциплина	в	армии	была	не	на	высоте»	[3,	С.	49-56].

1	 Гейтер	 в	 14	 лет	 поступил	 волонтером	 в	 швейцарский	
полк	на	французской	службе;	спустя	год	уже	стал	сер-
жантом	 1-го	 батальона,	 принимал	 участие	 в	 битве	 при	
Жемаппе,	 где	 был	 ранен.	 Позже	 был	 произведен	 в	 чин	
майора,	находясь	под	командованием	Жана-Шарля	Де-
зайи,	вместе	с	которым	участвовал	в	битве	при	Аустер-
лице,	где	был	ранен	в	бедро.	В	1806	г.	был	повышен	до	
полковника	и	отправлен	на	службу	в	Великое	Герцогство	
Берг,	 где	 возглавил	 пехоту,	 а	 в	 1811	 г.	 получил	 звание	
бригадного	генерала.	[16,	s.	8]

артиллерийских позиций осаждавших. Гарнизон 
капитулировал только после подписания Тиль-
зитского мира, однако обложение крепости про-
должалось и после заключения мира и было сня-
то лишь 12 декабря2.

Но в июле 1807 г. батальон, в котором служил 
Циммерман, был снят с осады Грауденца и от-
правлен на запад: 1 августа он оказался уже в со-
ставе франко-голландско-испанской группировки, 
осаждавшей Штральзунд3. Гарнизон Штральзун-
да состоял прежде всего из шведов: в городе 
находился сам король Густав IV Адольф, пользо-
вавшийся поддержкой Великобритании, которая 
вела обстрел позиций Великой Армии из гава-
ни. По воспоминаниям Циммерманна, выстрелы 
были настолько беспорядочны, что казалось, что 
англичане таким образом отправляют ядра для 
того, чтобы ими воспользовались бергцы. Види-
мо, это можно было считать предупредительным 
огнем: лейтенант отмечал в дневнике благород-
ство шведского короля, который сообщил через 
парламентёров, что обрушит всю огневую мощь 
на солдат в траншеях в случае, если те начнут 
активные действия. 

 Вскоре после занятия 8 августа француза-
ми и их союзниками Штральзунда, бергцы были 
расквартированы в Померании, где они были, 
если верить Циммерманну, максимально госте-
приимно и дружелюбно приняты. Им оказали ме-
дицинскую помощь, поскольку многие из солдат 
были не только ранены, но и больны: боевые дей-
ствия привели к физическому и моральному исто-
щению бойцов. Более того, командование ввело 
крайне строгую дисциплину относительно взаимо-
отношений с местным гражданским населением. 
Циммерманн отметил в своем дневнике: «была 
такая строгая дисциплина, что жалобы со стороны 
жителей были почти немыслимы» [16, s.12].

Но при этом Циммерманн продолжал сетовать 
на проблемы с продовольствием: «Доставлен-
ные продукты были плохими. <...> Поставщики, 
получавшие в Мекленбурге великолепный скот, 
по дороге меняли его на исхудавший. Я сам до-
нес на одного из таких негодяев, и он был при-
говорен к десяти годам каторги…» [16, s.13]. Как 
отмечал лейтенант, таких нечестных на руку про-
давцов, старавшихся нажиться на армейских за-
казах, были десятки. Некачественная пища стала 
причиной многочисленных заболеваний солдат. 
Большая часть погибла не от вражеских пуль, а от 
плохих условий жизни. Несмотря на это, снабже-
ние и снаряжение частей Берга мало изменилось 

2	 Позднее	в	немецкой	историографии	укрепится	мнение,	
что	продолжение	обложения	крепости	Граудениц	будет	
одним	из	многих	фактов	произвола,	которому	вынужде-
на	была	подчиниться	поверженная	Пруссия	перед	сво-
им	поработителем	–	французами	[4].

3	 Город	был	обложен	дивизиями	Луазона,	Буде	и	Молито-
ра.	В	ночь	на	4	августа	начались	траншейные	работы	и	
обстрел	города.
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к лучшему: перед испанской кампанией многие 
из новобранцев, пополнивших бергские пехотных 
полки, не имели теплой одежды, а из головных 
уборов у них были лишь фуражки. Только оказав-
шись во Франции, где они встретили новый 1809 г.,  
бергцы были обеспечены всем необходимым:  
«в Версале мы получили все необходимое» [16, 
s. 13–14]. 

В марте 1809 г. пехотинцы были раскварти-
рованы в 13 км от Средиземного моря, в Перпи-
ньяне, где они готовились к отправке в Испанию: 
участвовали в смотрах, на которые приходили по-
смотреть и местные жители. Однако, не все насе-
ление относилось положительно к солдатам. Во 
время одного из парадов произошла перепалка 
между адъютантом майором Боннером и одним 
немецким евреем из толпы. Последний, смотря 
на проходящих мимо солдат, воскликнул «Очень 
жаль молодых людей. Господин офицер, а сколь-
ко их всего тут?». Боннер, будучи раздраженным, 
крикнул «Не твое дело, еврей». На что тот заме-
тил: «Подожди, как только ты вернешься из Испа-
нии, мне уже будет легче их посчитать» [16, s. 18].

В Испанию полк попал в апреле 1809 г., про-
двигаясь по маршруту   Перпиньян – Булонь – Фи-
герас – Бесалау, вступая мелкие стычки с ката-
лонцами. Сам же Циммерманн тогда находился 
в чине сержанта [16, s. 26], попав под командова-
ние подполковника Муффа, бывшего, по замеча-
нию автора дневника, «образцовым командиром 
и отцом солдатам» [16, s. 46].  

Находясь на территории других немецких госу-
дарств, Циммерманн не делал никаких простран-
ных отступлений относительно их управления 
или нравов жителей. Не вызвало у него больших 
эмоций и население Восточных Пиренеев. А вот 
на испанцах он заострил внимание, давая им сле-
дующее описание: «Несмотря на то, что испанцы 
различаются по своему происхождению, обычаям 
и нравам, в целом они эгоистичны, вспыльчивы, 
жестоки, неумолимы, подозрительны, тщеслав-
ны, гордятся своим положением, происхожде-
нием и верой, замкнуты и суеверны. Напротив, 
умеренность, верность, стойкость, великодушие, 
любовь к чести и истине, равнодушие к внешним 
благам, стойкость в несчастье, доброта к чужим 
национальным добродетелям могут быть назва-
ны национальными добродетелями пламенную и 
вместе с тем холодную рефлексию, сдержанное 
воображение и восторженную любовь к отече-
ству, то по крайней мере, в своих основных чер-
тах картина испанского национального характе-
ра» [16, s. 16].

Особенно ярко черты национального характе-
ра испанцев проявились при третьей осаде Ге-
роны, длившаяся с мая по декабрь 1809 г. Здесь 
наполеоновские силы осадили 5-тысячный гарни-
зон, возглавляемый доном Мариано Альваресом 
де Кастро, который передал через парламенте-

ра 12 мая, что будет вести переговоры «только 
посредством пушек» [16, s. 23]. Циммерманн 
позже напишет: «Кто бы мог ожидать в то время 
или хотя бы только предполагать, что это место, 
даже если оно уже славилось тем упорством, с 
которым население отражало все атаки генера-
ла Дюэма в прошлый раз, но ныне отрезанное от 
всякой помощи, предоставленное самому себе и 
мужеству 5000 храбрецов, выдержало бы усилия 
20 000 врагов еще 7 месяцев, а имя дона Альва-
реса никогда не угаснет» [16, s. 23].

13 мая начался массированный обстрел Геро-
ны, который продлился 33 дня, принеся большие 
разрушения, однако Циммерманн отмечал, что 
«воинственный дух жиронцев не поколебался ни 
на йоту» [16, s. 24]. 

В июне-июле бергцы участвовали в штурме 
крепости Монжуик, оставив три роты для при-
крытия артиллерийских батарей. Циммерманн 
вспоминал последствия провального штурма 8 
июля, когда после боя в Монжуик был отправлен 
парламентер, которому было поручено передать 
просьбу разрешить эвакуацию раненных с поля 
боя, на что испанцы ответили тем, что в течение 
четверти часа добивали раненных ружейным ог-
нем и забрасывали их камнями [16, s. 33]1.

Циммерманн в дневнике упоминает и о женских 
ротах испанок, организованных в осажденном 
Монжуике, доном Альваресом2. В обязанности 
этих ополченок входило оказание медицинской 
помощи, доставка снарядов, а некоторые из них 
даже оказывали вооруженное сопротивление во 
время штурма [16, s. 37]. 

 Союзные силы, сражающимся плечом к плечу 
с бергцами Циммерманн оценивает по-разному: 
итальянцы занимались мародерством и отлича-
лись жестокостью: «22-го декабря 1810 г. мы от-
правились в Фигерас; почти все деревья вдоль 
дороги были украшены трупами каталонцев, 
которых повесили итальянцы». А вот немецкие 
солдаты «демонстрировали, как и везде, привер-
женность немецкому порядку и образцовую хра-
брость» [16, s. 54]. Когда перед штурмом Героны 
командование объявило, что солдатам будет 
разрешено разграбление города, командир бата-
льона подполковник Муфф, возмутился: «Христи-
ане 19-го столетия так не поступают, или же вы 
хотите, чтобы потомки запомнили нас как шайку 
грабителей? Пока есть справедливый Бог, он 

1	 О	случаях	жестокости	испанских	повстанцев	вспоминал	
и	 лейтенант	 1-го	 уланского	 бергского	 полка	 Херманн:	
«банда»	испанского	генерала	Франсиско	Эспос-и-Мине	
совершила	налет	на	один	населенный	пункт,	в	котором	
проживала	 беременная	 жена	 французского	 генера-
ла,	 испанка	 по	 происхождению.	 Женщина	 не	 успела	
уехать	 во	 Францию,	 как	 попала	 в	 руки	 этих	 монстров	
(«Unmenschen»),	 которые	 заживо	 вырезали	 ребенка	 из	
ее	 тела:	 «мы	 сами	 видели	 эту	 только	 что	 испустившую	
дух	несчастную	жертву	мести»	[См.	подробнее:	10].

2	 В	архивах	Героны	сохранились	документы,	предписыва-
ющие	создать	женские	роты	им.	Святой	Барбары,	под-
писанные	Альваресом.
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защитит жителей Героны, сражающихся с таким 
благородством, и штурм не удастся»1. О реакции 
рядовых солдат на это обещание и реплику их ко-
мандира Циммерманн не сообщает; сам Муфф в 
этом сражении получил ранение в грудь и скон-
чался2. Но, надо полагать, что и рядовые бергцы 
были в глазах Циммерманна едва ли не образцом 
благочестивости. 

Когда некоторых местных священников за 
поддержку повстанцев решили отправить во 
Францию, миссию конвойных поручили бергцам. 
Циммерманн вспоминал: «Нам, бергцам, довери-
ли руководить перевозкой священнослужителей, 
и, наверное, никогда не приходилось видеть по-
добного каравана. Только представьте себе раз-
ную одежду, капюшоны, длинные седые бороды, 
большие широкие шляпы и лысины, очки и т. д. 
Короче говоря, это был маскарад, который произ-
водил крайне неприятное впечатление, но наши 
молодые солдаты, воспитанные в религиозном 
духе, оказывали самое уважительное отношение 
к достопочтенным отцам, выражая им свое ис-
креннее сочувствие» [16, s. 52].

По пути во Францию, в тех городах, что нахо-
дились под французским контролем, особенно 
в районе Барселоны и Бальбастро, отношение 
местного населения к оккупантам было достаточ-
но миролюбиво. Некоторые из бергских солдат 
даже успели завести недолгие романы с местны-
ми женщинами [16, s. 62]. По прибытии в Париж, 
полк получил двухнедельный отдых. Также Цим-
мерман не забыл упомянуть, что весной 1811 г. 
бергцы присутствовали при крещении в Соборе 
Парижской Богоматери «орленка» – Наполеона II.

Когда в конце 1811 г. бергцы наконец вернулись 
в Дюссельдорф, их осталось «немногим больше 
120 человек». При этом большая часть воинского 
контингента погибла не столько от боестолкнове-
ний с противником, сколько из-за болезней. Сам 
Циммерман писал об этом следующее: «непро-
стые условия жизни привели к огромному количе-
ству болезней, что негативно сказалось не толь-
ко на численности, но и на боевом духе солдат. 
Причины кроются в отвратительном обеспечении 
армии. Но, несмотря на это, бергцы имели крайне 
высокую дисциплину, выраженную, в соблюдении 
строгих приказов начальства на запрет грабежей 
и мародерства, что отразилось на благосклонном 
отношении с местным населением, помогавшим 
военным смягчить их крайне суровый быт пропи-
танием, медикаментами и периодически давая 
кров над головой» [16, s. 56; О болезнях в Вели-
кой армии см. также: 2].

1	 Муффа	 заменил	 майор	 Ферх,	 остававшийся	 команди-
ром	Циммерманна	вплоть	до	Березины,	где	он	погибнет	
от	ран.

2	 1-й	 и	 2-й	 пехотные	 бергские	 полки	 понесли	 большие	
потери	 (только	 при	 штурме	 городских	 стен	 в	 сентябре	
1809	г.	выбыли	из	строя	261	человек)	и	к	моменту	паде-
ния	города	их	общая	численность	равнялась	силам	од-
ного	батальона.

Испанской кампанией участие Берга в евро-
пейских войнах той эпохи не закончилось. Уже 
вскоре после возвращения в Дюссельдорф вос-
полнили потери пехотных полков и дополнитель-
но доукомплектовали их артиллерией, инженера-
ми и саперами. Сам Циммерман был переведен в 
лейтенанты. По расписанию на 3 сентября 1812 г. 
соединения из великого герцогства Берг (7 линей-
ных пехотных батальонов и 12 орудий) под общей 
командой генерала Ж.-М. Гейтера вошли в состав 
1-й бригады генерала Ф.-Э. Дама в 26-й дивизии 
генерала Г. В. Дандельса в IX-м армейском кор-
пусе под командованием маршала К.-П. Виктора. 

Основные события похода 1812 г. Циммерман 
описывал крайне скупо, оставляя в своем по-
ходном дневнике короткие записи о пройденных 
населенных пунктах: «12-го сентября наступило 
затишье в лесу; далее марш продолжался 13-го 
числа до Молодечно, 14-го – до Радошковичи и 
15-го – до Минска, где солдаты разбили лагерь в 
лесу и нашли много дикого меда; 16-го – затишье, 
17-го – до Смолевичи и 18-го – до Борисова на 
Березине. Здесь нас разместили по домам, а с 
19-го по 24-е мы прошли через Бодр, Людчину, 
Барановичи и Оршу, где переправились через 
Днепр, который отсюда поворачивает к Черному 
морю»3 [16, s. 74] .

Более подробно лейтенант описал остановку 
в Смоленске, дав крайне нелицеприятную харак-
теристику месту пребывания: «Нас поселили по 
домам ротами в пригороде, если можно иначе на-
звать убогую деревушку деревянных лачуг. Этот 
город был ужасно разрушен и почти полностью 
покинут жителями; однако там хранились скуд-
ные запасы, и мы получали сухари и мясо. Бер-
гцы оставались здесь до 11 октября»4 [16, s. 75] . 

20 октября 9-й корпус направлен на помощь 
войскам Л. Гувьон Сен-Сира, действовавшим 
на Петербургском направлении. Через Рудню и 
Бабиновичи полк Циммерманна вышел к Витеб-
ску, где 9-й корпус соединился со 2-м корпусом 
Великой армии: «2-й корпус под командованием 
Сен-Сира был оттеснен Витгенштейном из По-
лоцка и подвергся преследованию. Сам Сен-Сир 
был ранен, но, поскольку его генералы не могли 
договориться о его преемнике, <…> просил со-
хранить командование за собой» [16, s. 75]5. Но 
все же 21 октября 1812 г. генерал К.Ж.А. Легран 
заменил маршала Сен-Сира на посту командира 
2-го корпуса.

18(30) октября 2-й и 9-й корпуса соединились 
у деревни Чашники, где на следующий день про-
изошел бой между авангардом Витгенштейна 

3	 9-й	 корпус	 19(31)	 августа	 двинут	 через	 Ковно,	 Вильно,	
Минск	и	Оршу	в	Смоленск,	куда	прибыл	15(27)	сентября.

4	 29	сентября	(11	октября)	корпус	был	рассредоточен	по	
Смоленской	губернии.

5	 После	ранения	Удино	командование	2-м	корпусом	при-
нял	Сен-Сир,	который	также	был	ранен	под	Полоцком,	
но	остался	командовать	корпусом.
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и корпусом Леграна. Циммерманн полагал, что 
позиция атаковавших русских была не самой 
лучшей и для них все могло бы кончиться плохо, 
если бы Легран и Виктор действовали более со-
гласовано. А так, понеся потери, французы стали 
отступать на Лепель и Сенно [16, s. 75]1. Оттес-
нить Витгенштейна за линию Двины не удалось, 
опасность тыловым коммуникациям французской 
армии еще более усилилась.

Хотя бергские части в бою у Чашниках оста-
вались в резерве, отступление оказало на них 
неблагоприятное моральное воздействие. Цим-
мерманн в своем дневнике отмечает большое 
количество различных болезней, выкашивав-
ших очень многих солдат и офицеров. Он, как и 
оценивая потери на Пиренейском полуострове, 
считал, что эпидемии и болезни были вызваны 
проблемами со снабжением, плохим питанием и 
переменчивым климатом: «установилась крайне 
противная погода: земля раскисала, так что пехо-
та часто оказывалась по икры в грязи, а их и без 
того плохая обувь разваливалась. Это было тем 
более ужасно, что об отдыхе нельзя было даже 
думать. Бергцы шли в арьергарде, и кавалерия 
Витгенштейна ни на минуту не отвлекалась от 
преследования» [16, s. 80].

Большое впечатление произвел на лейтенанта 
вид отступавших из Москвы по Смоленской дороге 
частей Великой армии, с которыми бергцы встре-
тились 23–24 ноября. Циммерманн сравнил отсту-
павших солдат с восставшими из могли скелетами. 
Большая часть была вообще без оружия, а те, кто 
имели ружья, использовали их в качестве посоха 
для опоры. Видел Циммерманн якобы и самого 
Наполеона: «Наконец появился император в окру-
жении частей своей старой гвардии и генерального 
штаба; при его появлении 9-й корпус торжествен-
но крикнул: «vive l’Empereur». Вероятно, Наполеон 
давно уже не слышал этого возгласа, и, хотя сразу 
же поблагодарил приветствовавших его, но остал-
ся мрачным: казалось, он хотел упрекнуть 9-й кор-
пус в том, что тот не уничтожил Витгенштейна и 
не обеспечил ему более надежное прикрытие для 
отступления» [16, s. 81].

Переправе через Березину Циммерман посвя-
тил отдельную главу: «28 ноября Витгенштейн 
появился на высотах, и его артиллерия начала 
обстреливать переправу, произошел самый ужас-
ный беспорядок. Задние ряды теснили передние, 
более сильные теснили более слабых, и возник 
такой ужасный шум, что все просьбы и приказы 
старших офицеров были безрезультатны. Многие 
женщины и дети покинули свои повозки, чтобы 
пойти пешком; теперь на них накинулись всякое 
отребье и началась страшная драка из-за содер-
жимого обозов: к сожалению, не было недостатка 
в постыдных делах» [16, s. 82].

1	 Сен-Сир	 также	 полагал,	 что	 Виктор	 в	 бою	 у	 Чашниках	
должен	был	поддержать	корпус	Леграна	и	перейти	в	об-
щее	наступление.

Однако, описывая страшную давку, происхо-
дившую на переправах, Циммерман отмечает и 
проявления человечности: автор дневника на-
блюдал солдат и офицеров, несших на себе ра-
ненных товарищей, или впрягавшихся в повозки. 
Причем подобная гуманность проявлялась не 
только в спасении своих боевых товарищей, но 
в спасении гражданских: один из артиллеристов 
увидел, как на середине реки перевернулась 
лодка, перевозившая женщину с двумя детьми; 
он прыгнул в ледяную воду, сумев спасти одно-
го из детей. Далее он вспоминает, как баденцы 
помогли переправиться раненному офицеру и его 
жене, перевезя их через реку. Таких случаев, уве-
рял Циммерман, было много [16, s. 80]. 

Судьба самих бергцев прикрывавших перепра-
ву, была трагична. Циммерман писал, что «офице-
ры вооружились ружьями своих павших солдат и 
сражались, и командовали одновременно. Крово-
пролитный бой продолжался около 5 часов» [16, 
s. 80].  К вечеру 28 ноября среди бергцев оста-
лось 150 чел., способных сражаться, среди на-
ходившихся рядом с ними баденцев – около 200. 
Погибло много офицеров, среди которых был и 
полковник Ферх. Генерал Гейтер потерял в этом 
сражении руку.  Но на этом потери не закончились: 
из-за наступивших морозов многие солдаты уми-
рали от истощения сил и обморожения [16, s. 91].  

Циммерман отмечал, что между немецкими 
контингентами, сражавшимися плечом к плечу при 
переправе через Березину, сложились отношения 
боевого товарищества. Когда баденцы раздобыли 
где-то несколько фунтов муки, то они по-братски 
поделились ею с бергцами, у которых были про-
блемы с продовольствием.  Также поступил и один 
вюртембергский офицер, встретившийся Циммер-
манну с его товарищем: безвозмездно поделился 
припасами. Хлебом делились с бергцами и солда-
ты из Липпе-Детмольда. Добрых слов удостоились 
в записях бергского лейтенанта пастор, который 
подарил ему новый комплект одежды и лечил его 
обморожение, и один чиновник из Кёнигсберга, ко-
торого он спас в 1807 г. от нападок пьяного солда-
та, а теперь тот помог Циммерманну в бедствен-
ном положении [16, s. 94]2.

В декабре 1813 г. Циммерманну довелось 
столкнуться с брутальностью казаков. В целом 
он с уважением писал о русской армии, но казаки 
вызывали у него трепет. Эти «орды, со смерто-
носным криком «ура!» атаковали Иоганнисбург 
(польск. Пиш) и ограбили немцев: «К несчастью, 
у меня было еще кольцо с бриллиантом на ми-
зинце правой руки; пальцы, распухшие от холо-
да, почти не позволяли стянуть его. Один казак, 
который собирался полностью ограбить меня, 
заметил это кольцо, и когда я дал ему понять, что 
снять его невозможно, он вытащил старый нож, 

2	 Наставлениям	 о	 том,	 что	 солдату	 стоит	 совершать	 до-
брые	 поступки,	 которые	 потом	 вернуться	 к	 нему	 боль-
шим	добром,	в	полевом	дневнике	посвящен	отдельный	
абзац.	[16,	s.	94]
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демонстрируя, что готов отрезать палец вместе с 
кольцом. Я попросил его подождать минутку, су-
нул палец в рот, и мне все же удалось, правда,  
с некоторой потерей кожи, снять его; мой дорогой 
крест, который я всегда носил на шее, тоже попал 
в жадные лапы этого грубого казака» [16, s. 92].

Результаты. С конца декабря 1812 г. до 9 ян-
варя 1813 г. остатки бергских войск находились в 
Мариенвердере. Вскоре, вернувшиеся из России 
офицеры были мобилизованы для подавления 
антифранцузского восстания, получившего назва-
ние «Knüppelrussen» , которое, согласно записям 
Циммерманна, «без труда было подавлено» [16, 
s. 106]. В дальнейшем бергцы были отправле-
ны в крепость Шербур, где находились до марта 
1814, откуда вернулись в Дюссельдорф в мае 
этого же года. Циммерманн отметил потери своих 
сограждан: «Из семи батальонов пехоты и одного 
батальона артиллерии только 64 офицера и 130 
унтер-офицеров, и рядовых вернулись домой в са-
мом жалком состоянии» [16, s. 100]. При этом не 
все из них даже видели Россию: многие еще ранее 
оказались в госпиталях в Восточной Пруссии. 

12 Ноября (31 Октября) 1813 г. Дюссельдорф 
был занят частями корпуса Винцингероде, тер-
ритория герцогства передана под управление 

временного генерал-губернатора. Как встреча-
ли в новых условиях дюссельдорфцы своих ве-
теранов? В записях Циммерманна сквозит ра-
зочарование: «нас считали чужаками, а иногда 
даже предателями» [16, s. 108]. Представители 
новой администрации, некоторые из которых 
ранее служили французам, даже не организо-
вали хотя бы торжественный обед с вернув-
шимися с войны офицерами: «казалось, кто-то 
хотел скрыть случившуюся огромную трагедию 
или стыдился ее» [16, s. 98]. Циммерманн вы-
нужден оправдываться: «Мы выполняли только 
свой долг, но эти господа не хотели признавать, 
что верное выполнение долга является добро-
детелью солдата при любых обстоятельствах» 
[16, s. 104].

Дневник Циммерманна заканчивается следу-
ющими словами: «Это был печальный конец во-
йск, которая участвовала в кампаниях 1806, 1807, 
1808, 1809, 1810, 1811 в 1812 году он прославил-
ся и удостоился высокой похвалы от командую-
щих некоторых армий того времени, а некоторые 
из перечисленных выше солдат и офицеров были 
удостоены наград за свою храбрость, зачастую 
после смерти» [16, s. 111].
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Аннотация.	Введение.	Важную	роль	в	достижении	
победы	советского	народа	над	нацистской	Германией	
в	Великой	Отечественной	войне	играли	учреждения	по	
подготовке	кадров,	в	которых	остро	нуждалась	Крас-
ная	 Армия,	 –	 военных,	 инженерных,	 медицинских.	
Одним	 из	 высших	 учебных	 заведений,	 готовивших	
врачей	 для	 фронта	 и	 тыла	 на	 юге	 страны,	 был	 Став-
ропольский	 государственный	 медицинский	 институт.	
Однако	 информация	 о	 его	 деятельности	 по	 ряду	 на-
правлений	в	указанный	период	времени	в	значитель-
ной	 мере	 носила	 обрывочный	 характер.	 Материалы 
и методы.	Исследование	построено	на	анализе	доку-
ментов	и	материалов	из	фондов	Центрального	архива	
Министерства	обороны	Российской	Федерации	и	Го-
сударственного	архива	Ставропольского	края,	архива	
и	музея	Ставропольского	государственного	медицин-
ского	университета,	анализе	краевых	печатных	изда-
ний	 периода	 Великой	 Отечественной	 войны,	 а	 также	
результатов	 предыдущих	 научных	 работ	 по	 данной	
проблематике.	 На	 основе	 сочетания	 сведений	 раз-
личных	источников	комплексно	рассматривается	дея-
тельность	медицинского	института	и	его	сотрудников	
по	оказанию	помощи	фронту	как	до	оккупации	Став-
рополья,	так	и	после	его	освобождения	от	германских	
войск.	Анализ.	Анализ	показал,	что,	наряду	с	основ-
ной	задачей	по	подготовке	вузом	медицинских	работ-

ников	 высшей	 квалификации,	 его	 сотрудники	 актив-
но	 оказывали	 другую	 помощь	 фронту.	 Результаты.	
В	 ходе	 проведенного	 исследования	 было	 выяснено,	
что	специалисты	клинических	кафедр	вуза	принимали	
активное	участие	в	работе	эвакогоспиталей	города	и	
края,	на	территории	которого	была	развернута	круп-
нейшая	госпитальная	база	советских	войск.	Научные	
сотрудники	 института,	 среди	 которых	 было	 большое	
количество	видных	ученых,	участвовали	в	разработке	
тем	военно-медицинской	направленности.	Работники	
и	 студенты	 вуза	 занимались	 общественной,	 просве-
тительской	и	агитационной	деятельностью,	оказыва-
ли	финансовую	помощь	фронту.

Ключевые слова: Великая	 Отечественная	 война,	
Ставропольский	 медицинский	 институт,	 медицина,	
врач,	подготовка	кадров,	эвакогоспиталь,	научная	де-
ятельность,	конференция

Для цитирования: Карташев	И.	В.	Ставропольский	
медицинский	 институт	 –	 фронту	 //	 Гуманитарные	 и	
юридические	исследования.	2023.	Т.	10	(3).	С.	383–389.	
https://doi.org/10.37493/2409-1030.2023.3.3

Конфликт интересов: автор	 заявляет	 об	 отсут-
ствии	конфликта	интересов.

Статья поступила в редакцию:	23.07.2023.
Статья одобрена после рецензирования: 13.08.2023.
Статья принята к публикации: 30.08.2023.

Research article

STAVROPOL MEDICAL INSTITUTE TO HELP THE FRONT

Igor V. Kartashev1

1	 Stavropol	State	Medical	University	(310,	Mira	St.,	Stavropol,	355017,	Russian	Federation)
	 Cand.	Sc.	(History),	Senior	Researcher
	 ORCID:	https://orcid.org/0000-0002-1526-4530	E-mail:	kartashev_iv@mail.ru

Abstract. Introduction.	An	important	role	in	achieving	
the	victory	of	the	Soviet	people	over	Nazi	Germany	in	the	
Great	 Patriotic	 War	 was	 played	 by	 training	 institutions	
that	 the	 Red	 Army	 badly	 needed	 -	 military,	 engineering,	
medical.	 One	 of	 the	 higher	 educational	 institutions	 that	
trained	 doctors	 for	 the	 front	 and	 rear	 in	 the	 south	 of	
the	 country	 was	 the	 Stavropol	 State	 Medical	 Institute.	
However,	 information	 about	 his	 activities	 in	 a	 number	 of	
areas	during	this	period	of	time	was	largely	fragmentary.	
Materials and methods.	 The	 study	 is	 based	 on	 the	
analysis	 of	 documents	 and	 materials	 from	 the	 funds	
of	 the	 Central	 Archive	 of	 the	 Ministry	 of	 Defense	 of	 the	
Russian	Federation	and	the	State	Archive	of	the	Stavropol	
Territory,	 the	 archive	 and	 museum	 of	 the	 Stavropol	
State	Medical	University,	 the	analysis	of	 regional	printed	

publications	during	the	Great	Patriotic	War,	as	well	as	the	
results	 of	 previous	 scientific	 works	 on	 this	 issue.	 Based	
on	 a	 combination	 of	 information	 from	 various	 sources,	
the	activities	of	the	medical	institute	and	its	employees	in	
providing	assistance	to	the	front	both	before	the	occupation	
of	 Stavropol	 and	 after	 its	 liberation	 from	 German	 troops	
are	comprehensively	considered.	Analysis.	The	analysis	
showed	 that,	 along	 with	 the	 main	 task	 of	 training	 highly	
qualified	medical	workers	by	the	university,	its	employees	
actively	 provided	 other	 assistance	 to	 the	 front.	 Results.	
In	the	course	of	the	study,	it	was	found	that	the	specialists	
of	the	clinical	departments	of	the	university	took	an	active	
part	in	the	work	of	the	evacuation	hospitals	of	the	city	and	
the	 region,	 on	 the	 territory	 of	 which	 the	 largest	 hospital	
base	 of	 the	 Soviet	 troops	 was	 deployed.	 Research	 staff	
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of	the	institute,	among	whom	there	were	a	large	number	
of	 prominent	 scientists,	 participated	 in	 the	 development	
of	 military	 medical	 topics.	 Employees	 and	 students	 of	
the	 university	 were	 engaged	 in	 social,	 educational	 and	
propaganda	 activities,	 provided	 financial	 assistance	 to	
the	front.
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Введение. В 2023 году мы отмечаем две важ-
ные для Ставрополья даты, связанные с 80-ле-
тием освобождения края от немецко-фашист-
ских захватчиков и 80-й годовщиной завершения 
Битвы за Кавказ. Эти события оказали огромное 
влияние на ход Великой Отечественной войны, 
дальнейшее развитие всей страны и нашего ре-
гиона. В этом же году исполняется 85 лет Став-
ропольскому государственному медицинскому 
университету (СтГМУ) – одной из крупнейших на 
Юге России школ по подготовке кадров для уч-
реждений здравоохранения. Становление вуза 
пришлось на предвоенный период и первые 
годы войны.

Несмотря на свой молодой возраст медицин-
ский институт из Ворошиловска (так до 12 янва-
ря 1943 года назывался Ставрополь) не только 
выполнял свои основные задачи по подготовке 
так необходимых стране врачей, но и оказывал 
другую помощь фронту. Рассмотрению данно-
го вопроса посвящена настоящая статья. Она 
имеет своей целью систематизацию сведений и 
восполнение пробелов в научном знании об этом 
сложном и в то же время героическом периоде 
биографии вуза. Дополнительной актуальности 
ей придает схожесть ситуации, в которой совре-
менная Россия в новой реальности столкнулась с 
серьезными внешними вызовами.

Отметим, что изучению вопросов организации 
Ворошиловского медицинского института посвя-
щен ряд научных исследований, проведенных 
сотрудниками центра изучения истории медици-
ны СтГМУ [18; 21; 28]. Однако проблематика, ис-
следуемая в настоящей статье, в этих работах в 
полном объеме не рассматривалась.

Материалы и методы. В целях проведения 
объективного исследования, соблюдения принци-
па историзма и всестороннего изучения пробле-
мы автор опирался на широкий комплекс архив-
ных материалов, большинство из которых ранее 
опубликованы не были. Наряду с документами 
центрального и регионального архивов, были 
использованы материалы из фондов архива и 
музея СтГМУ, издаваемой на Ставрополье пе-
риодической печати, представленной, в первую 
очередь, газетами «Орджоникидзевская правда» 
и «Ставропольская правда».

Анализ. К лету 1941 г. первые студенты Во-
рошиловского медицинского института завер-
шали обучение на 3-м курсе. В вузе действо-

вали 20 кафедр, курсы иностранного языка 
и военно-санитарной подготовки. С началом 
войны, уже в июле 1941 г., в Ворошиловск на-
чали прибывать студенты и преподаватели 
медицинских институтов, расположенных на 
оккупированных и прифронтовых территориях, –  
Ленинграда, Симферополя, Киева, Одессы, Вин-
ницы, Минска, Воронежа и других городов. В ав- 
густе практически в полном составе в город эва-
куировался и слился с местным вузом Днепро-
петровский медицинский институт [13, л. 37].  
В январе 1942 г., наряду с летним набором 1941 г., 
был произведен дополнительный набор студен-
тов [15, с. 4]. В результате весной 1942 г. в вузе 
функционировали уже 33 кафедры, был заметно 
усилен профессорско-преподавательский состав, 
а количество студентов достигло почти двух ты-
сяч [9, л. 16]. Примечательно, что основная масса 
студентов, несмотря на уплотнение программы, 
успешно справлялась с учебой, а число отлични-
ков даже возросло [31, с. 2].

Первый выпуск врачей, срок обучения кото-
рых в условиях военного времени был сокращен 
с 5 до 3,5 лет, должен был пройти летом 1942 г. 
По имеющимся сведениям, 1 августа 1942 г., бук-
вально накануне захвата врагом краевого центра, 
медицинский институт выпустил 389 молодых 
врачей. В условиях стремительного наступле-
ния противника, прорвавшего оборону советских  
войск, всем им были выданы документы военного 
образца без сдачи государственных экзаменов [27, 
с. 58]. Большинство выпускников вуза попало на 
фронт.

Наряду со своей основной функцией, связанной 
с подготовкой медицинских кадров, сотрудники ин-
ститута вносили и другой вклад в общее дело побе-
ды над врагом. Практически сразу после нападения 
Германии на Советский Союз в Ворошиловске, со-
гласно мобилизационному плану, были развернуты 
эвакогоспитали (ЭГ) № 1626 на 1200 хирургических, 
травматологических, полостных коек и № 1627 на 
300 терапевтических коек [22, с. 41]. Позже в горо-
де был образован и ряд других эвакогоспиталей.  
К работе в них были привлечены сотрудники кли-
нических кафедр вуза. В частности, начальником 
хирургического отделения ЭГ № 1626 был асси-
стент кафедры общей хирургии М. С. Макаров [19, 
с. 161]. Заведующий этой кафедрой профессор  
П. М. Ковалевский являлся постоянным консуль-
тантом ЭГ №№ 1626 и 1009 [1, л. 42].
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Вскоре после начала войны по инициативе 
ученого совета института в городе было создано 
медицинское общество. Его председателем стал 
профессор кафедры патологической физиоло-
гии Ф. М. Бриккер, заместителями – профессор 
кафедры факультетской хирургии И. Ф. Каплан и 
известный бактериолог, доктор медицинских наук 
М. П. Покровская. Своими задачами общество 
считало максимальную мобилизацию активности 
врачебных кадров, обмен опытом, использование 
его в лечебном деле, в особенности в эвакогоспи-
талях. На пленарных заседаниях, в частности, 
рассматривались вопросы о роли врача в войне, 
борьбе с боевыми отравляющими веществами, 
эпидемиями. Активную работу вели секции обще-
ства [4, с. 2].

В сентябре 1941 г. в институте прошла 1-й на-
учная оборонная конференция. Сведений о ее 
проведении немного. Известно, что в состав ко-
миссии по ее проведению входили профессора  
И. Ф. Каплан (председатель), Д. Ф. Окунев, П. М. Кова- 
левский, Ю. А. Петровский, В. В. Лауэр, Г. С. Барг, 
Ф. М. Бриккер, Я. А. Лазарис. С докладом на тему 
«Основные принципы лечения отморожений» вы-
ступал профессор П. М. Ковалевский. Он же вы-
ступал на заседании краевого общества хирургов 
с докладом «Основные принципы современного 
лечения огнестрельных переломов трубчатых ко-
стей» [1, л. 60об.].

С докладом «О неврозах военного времени» 
на межгоспитальной конференции, прошедшей 
в краевом центре в 1941 г., выступил ассистент 
кафедры психиатрии А. Я. Доршт, возглавивший 
работу ЭГ № 3800. Позднее, при захвате врагом 
Ворошиловска, он вывел из города и обеспечил 
доставку к новому месту дислокации пациентов 
и сотрудников госпиталя, сумев спасти часть 
вверенного имущества [30, л. 286]. В 1943 г. он 
выступил на 4-й Республиканской конференции 
врачей эвакогоспиталей НКЗ Дагестанской АССР 
с сообщением «Неврозы военного времени», на 
4-й конференции эвакогоспиталей РЭП-27 во 
Львове – с докладом «Психические расстройства 
при огнестрельных ранениях черепа». Его работа 
«Закрытые черепно-мозговые травмы и неврозы» 
в 1943 г. была напечатана в сборнике материалов 
Фронтовой конференции невропатологов Севе-
ро-Кавказского фронта [2, л. 31].

В начале июля 1942 г. в вузе состоялась 2-я 
научно-оборонная конференция. В ее работе, 
наряду с сотрудниками медицинского института, 
приняли активное участие многие работники эва-
когоспиталей. На конференции было заслушано 
и обсуждено 25 докладов по наиболее актуаль-
ным на тот момент вопросам. Выступления до-
кладчиков объединяло одно – стремление мак-
симально помочь фронту. Профессор кафедры 
общей терапии Н. М. Безчинская представила 
доклад о результатах лечения рентгеновскими 

лучами травматических остеомиэлитов. Участ-
ники конференции постановили поднять перед 
крайздравом вопрос о срочной организации рент-
генотерапии во всех эвакогоспиталях края.

Широкое обсуждение вызвали доклады про-
фессора кафедры химии М. Т. Фридмана и до-
цента В. Ф. Николенко по вопросам лечения 
инфицированных ран кислотными растворами,  
а также профессора кафедры химии Б. Г. Вексне-
ра о глухой гипсовой повязке в условиях эвакого-
спиталей. С докладом о методике, улучшающей 
течение регенераторного процесса в ране тол-
стого кишечника, выступил профессор кафедры 
факультетской хирургии И. Ф. Каплан. Заведу-
ющий кафедрой патологической анатомии про-
фессор В. В. Лауэр призвал коллег при лечении 
огнестрельных ранений грудной клетки шире ис-
пользовать консультации специалистов смежных 
дисциплин.

Большое внимание было уделено вопросам 
борьбы с отравляющими веществами. Так, про-
фессор кафедры военно-санитарной подготовки 
Я. А. Лазарис разъяснил принципы оказания по-
мощи раненым в случае их заражения отравляю-
щими веществами. Профессор кафедры патоло-
гической физиологии Ф. М. Бриккер рассмотрел 
порядок действий при лечении пациентов с отмо-
рожением тканей, пораженных ипритом.

Проблемам лечения травматических поврежде-
ний нервной системы были посвящены выступле-
ния сотрудников кафедры психиатрии – заведую-
щего кафедрой профессора В. В. Браиловского и 
доцента Т. М. Виленского. О проведении экспер-
тизы повреждений нервной системы рассказал 
участникам конференции заведующий кафедрой 
нервных болезней профессор И. А. Бейлин.

Доложили научные сотрудники института и 
о производстве на базе его лабораторий лекар-
ственных препаратов, в частности, инсулина и 
адреналина. Выпуск последнего к моменту прове-
дения конференции был организован уже в про-
мышленных масштабах. Кроме того, на ней были 
представлены разработанные специалистами 
вуза приборы – тензиометр, вискосталагмометр, 
цистометр (профессор А. В. Хохлов), методы ми-
крофотографии, сосудистый жгут новой конструк-
ции (профессор И. Ф. Каплан).

Также на конференции с различных точек зре-
ния – клинической (профессор Б. Я. Падалка), 
бактериологической (профессор Г. С. Барг), эпи-
демиологической (профессор С. С. Познанский) –  
была освещена крайне актуальная проблема рас-
пространения сыпного тифа. Малоизученному 
вопросу о паратравматических экземах посвятил 
свой доклад заведующий кафедрой кожных бо-
лезней профессор А. В. Заславский. Профессор 
этой же кафедры И. С. Мильман проинформиро-
вал врачей эвакогоспиталей о методах борьбы с 
грибковыми инфекциями кожи [17, с. 4].
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Наряду с проведением научных конферен-
ций медико-оборонного и противоэпидемическо-
го характера, сотрудники вуза выполняли много 
другой работы в интересах фронта. Заведующий 
кафедрой микробиологии профессор Г. С. Барг 
являлся консультантом краевого отдела здраво-
охранения по линии эвакогоспиталей. Был орга-
низатором бактериологической лаборатории при 
эвакогоспитале и ее постоянным консультантом, 
организовал конференцию сотрудников военных 
лабораторий города. Выступал перед врачами 
медицинского санитарного батальона с доклада-
ми о раневых инфекциях, профилактике столб-
няка, газовой гангрене. В подобной работе уча-
ствовал и профессор кафедры микробиологии  
С. М. Минервин, специализировавшийся в обла-
сти борьбы с туляремией [11, л. 53–55].

Заведующий кафедрой общей гигиены про-
фессор М. В. Донич, профессор И. Я. Штрум и 
другие сотрудники кафедры к марту 1942 г. обсле-
довали 12 военизированных производств, прове-
ли проверку состояния банно-прачечного дела 
в Ворошиловске. Ими были прочитаны лекции 
на тему «Гигиена бойца» для пациентов, а так-
же «Пищевые отравления» и «Новое в учениях 
о витаминах» для сотрудников эвакогоспиталей 
города. Кроме того, было осуществлено исследо-
вание питьевой воды в ЭГ № 1626 [11, л. 71–72].

Важная роль отводилась вузу в вопросе подго-
товки специалистов для работы в эвакогоспита-
лях края, на территории которого была разверну-
та мощнейшая госпитальная база Красной Армии. 
В соответствии с приказами Наркомздрава СССР 
№ 78 от 27 ноября 1941 г. и № 28 от 15 января 
1942 г. Ворошиловский медицинский институт в 
течение 1942 г. должен был обеспечить дополни-
тельное обучение и специализацию 210 врачей 
эвакогоспиталей края по хирургии [10, л. 1–2об.]. 
Обучение планировалось провести в 6 потоков, 
по 35 человек, на клинической базе института 
с отрывом от основной работы. Судя по всему,  
в связи с захватом противником региона в полном 
объеме осуществить обучение не удалось.

Программа обучения предусматривала теоре-
тические занятия по санитарно-тактической под-
готовке врачей-хирургов. Сотрудники института 
выступали перед ними с лекциями об организации 
войскового, армейского и фронтового тыла, принци-
пах этапного лечения раненых и больных, организа-
ции санитарной службы стрелковых рот и батальо-
нов, санитарном обеспечении стрелковой дивизии, 
грунтового участка военной дороги [10, л. 3].

Следующим этапом подготовки являлось чте-
ние лекций по хирургии. С лекциями о класси-
фикации и характеристике огневых ран, шоке, 
повреждении конечностей выступал профессор 
кафедры химии М. Т. Фридман. Лекции о кро-
вотечении, переливании крови, повреждении 
грудной клетки читал профессор кафедры химии  

Б. Г. Векснер. С докладом о лечении ранений 
мягких тканей выступал заведующий кафедрой 
общей хирургии профессор П. М. Ковалевский. 
Вопросы, связанные с лечением повреждений го-
ловы, а также хирургической помощью на различ-
ных этапах эвакуации, освещал профессор кафе-
дры госпитальной хирургии Френкель [10, л. 14].

Ежедневно, кроме воскресенья, в госпитале 
проводились практические занятия по хирургии, 
оперативной хирургии, военно-санитарной так-
тике и санитарно-химической защите. Большая 
часть обучения осуществлялась в клиниках, раз-
вернутых на базе ЭГ № 1626 [8, л. 14]. По каждой 
из дисциплин после завершения практических 
и теоретических занятий врачи сдавали зачеты 
преподавателям медицинского института [10,  
л. 17, 33].

Выполняли сотрудники вуза и много практи-
ческой работы, направленной на производство 
лекарств и витаминов. По инициативе директора 
института П. В. Полосина весной 1942 г. была ис-
следована возможность изготовления ряда дефи-
цитных лекарственных препаратов из местного 
сырья в лабораториях вуза. Профессор кафедры 
факультетской терапии Я. С. Шварцман налажи-
вал производство миоля – средства для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний. Полностью 
был решен вопрос с производством стрептоцида 
[23, с. 2]. Лаборатория под руководством профес-
сора Я. А. Лазариса не только освоила изготовле-
ние адреналина и инсулина, но и завершала под-
готовку к выпуску оварина и спермокрина [16, с. 2].

Успешно прошли лабораторные опыты по 
производству витаминов «К» и «РР» из местно-
го сырья, о чем на краевой конференции в Пяти-
горске в мае 1942 г. докладывал доцент кафедры 
органической химии Л. М. Кульберг. На этой же 
конференции с докладами о применении и про-
изводстве витаминных препаратов выступили за-
ведующий кафедрой общей гигиены профессор 
М. В. Донич, профессор кафедры педиатрии М. 
Б. Голомб, профессор кафедры химии М. Т. Фри-
дман [5, с. 2].

Кроме того, сотрудники института занимались 
просветительской и агитационной деятельностью. 
Неоднократно научные работники вуза выезжали 
с лекциями в районы края. Так, доцент кафедры 
биологической химии, доктор медицинских наук 
Я. И. Бляхер в марте 1942 г. выступил с 47 лек-
циями в Невинномысском и Нагутском районах. 
В общей сложности лекции на темы «Фашизм – 
злейший враг науки», «Витамины и их оборонное 
значение», «Советская наука и фашистская лже-
наука» прослушало более 4 тысяч человек [24,  
с. 2]. Активно участвовали в общественной рабо-
те сотрудники кафедры микробиологии, являв-
шиеся секретарями, активистами, агитаторами в 
различных политкружках, комитетах, агитацион-
ных пунктах и участках [11, л. 53–55].
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Оказывали помощь фронту и студенты. Мно-
гие из них, как, например, ставший впоследствии 
военным хирургом А. Б. Русаков, работали в эва-
когоспиталях города. В период с 26 октября 1941 
по 5 января 1942 г. студенты 1–3 курсов вуза на-
ходились на строительстве оборонительных ру-
бежей на территории края. В общей сложности 
руками рабочих, служащих, колхозников, студен-
тов, школьников было построено более 500 км 
противотанковых рвов и пулеметных дзотов. Впо-
следствии для сдерживания наступления против-
ника они использованы не были. Мобилизация  
75 тысяч человек, в том числе студентов вузов, 
для строительства новых оборонительных рубе-
жей была предусмотрена властями края и в пе-
риод с 4 по 20 августа 1942 г. [7, л. 55]. Однако 
провести ее в условиях захвата противником тер-
ритории Ставрополья не удалось.

Процесс подготовки медицинских кадров, ра-
бота сотрудников института в эвакогоспиталях, 
их активная научная деятельность в интересах 
фронта были прерваны в связи с захватом Воро-
шиловска врагом 3 августа 1942 г. Накануне не-
которые сотрудники и студенты института смогли 
покинуть город. В период оккупации в ходе про-
веденных нацистами карательных акций против 
еврейского населения погибли 72 человека из 
числа сотрудников вуза, студентов и членов их 
семей [28, л. 17–20]. В числе погибших были вид-
ные специалисты в области медицины, в частно-
сти, профессора Ф. М. Бриккер, Я. С. Шварцман, 
Я. Г. Замковский, Г. С. Барг, Н. М. Безчинская,  
А. Б. Френкель, Р. И. Полонская, В. В. Браиловский, 
доценты Р. А. Булгач, Т. М. Виленский, И. М. Фи- 
шельсон, И. А. Люблинский, Я. И. Бляхер и дру-
гие. Кроме того, в оккупации умер профессор  
Д. Ф. Окунев, а в эвакуации – профессор М. Т. Фрид-
ман [13, л. 37].

Несмотря на огромные человеческие и мате-
риальные потери, которые понес институт, уже 8 
февраля (по другим данным – 10 февраля) 1943 г.,  
спустя считанные дни после освобождения Став-
рополя, которому к этому времени было возвра-
щено его прежнее название, вуз возобновил свою 
работу. Занятия были организованы на 21 кафе-
дре на всех 4-х курсах, в том числе и на 1-м, куда 
было принято более 200 студентов [3, с. 4]. В чис-
ле принятых в институт в 1943 г. были студенты 
из Краснодара, Ростова-на-Дону, Киева, Симфе-
рополя [9, л. 21]. Срок обучения студентов, как и в 
довоенное время, стал составлять 5 лет [29, с. 4]. 
В сложных условиях послеоккупационного перио-
да Ставропольский и Кисловодский медицинский 
институты, в отличие от других высших учебных 
заведений края, вполне успешно справились с 
набором учащихся [6, c. 1].

До окончания войны в действующую армию 
было мобилизовано 18 человек профессор-
ско-преподавательского состава вуза [13, л. 38]. 

За это время медицинский институт произвел 
еще два выпуска. В июне 1944 г. был произведен 
выпуск 91, а в марте 1945 г. – 69 врачей [20, с. 82, 
84]. Отметим, что многие выпускники 1945 г., не-
смотря на приближающееся завершение войны, 
были направлены на фронт. Зачастую в течение 
некоторого времени они продолжали службу и в 
мирное время [25].

Возобновилась после окончания оккупации 
и научная работа в медицинском институте, на-
правленная на оказание помощи фронту. Необ-
ходимость ее скорейшего налаживания отмечала 
и местная пресса [3, с. 4]. В начале марта 1944 г.  
в вузе прошла 4-я научная конференция, носив-
шая, как и первые конференции, военно-оборон-
ный характер. В ряде докладов рассматривались 
вопросы лечения инвалидов войны, несколько вы-
ступлений было посвящено вопросам санитарной 
обороны, в том числе борьбе с инфекционными 
заболеваниями. Стоит отметить доклады заведую-
щего кафедрой физиологии профессора П. М. Ни- 
кифоровского «О лечении ран личинками мух», 
профессора А. В. Заславского «Клинический ана-
лиз и лечение аварийных случаев поражений кожи 
ипритом», профессора П. М. Ковалевского «Мест-
ный раневой столбняк» [1, л. 60 об.].

В мае 1944 г. возобновило свою деятельность 
научно-медицинское общество. Активное участие 
в его работе принимали сотрудники медицинско-
го института – заведующий кафедрой общей хи-
рургии профессор П. М. Ковалевский, профессор 
этой кафедры М. Р. Вебер, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии профессор Е. Я. Став-
ская и другие [14, л. 15–17].

Продолжали сотрудники института осущест-
влять консультирование при лечении раненых и 
больных советских воинов в эвакогоспиталях горо-
да. Количество ЭГ, как и число развернутых в них 
коек, после освобождения Ставрополя уменьши-
лось. Главной лечебной базой в этот период вре-
мени стал ЭГ № 2438а, развернутый весной 1943 
года в помещении средней школы № 5. Его хирур-
гическое отделение стало одной из основных кли-
нических баз медицинского института [22, с. 46].

Оказывали сотрудники медицинского институ-
та и другую помощь фронту. Так, доцент кафедры 
пропедевтики внутренних болезней М. В. Скублев-
ская после освобождения Ставрополя, накануне 
празднования 25 й годовщины Красной Армии, 
внесла средства в размере ежемесячного оклада 
и 2000 рублей облигациями на строительство тан-
ковой колонны [26, с. 2]. При этом подобные факты 
не были единичными.

Результаты. Подводя итог, отметим следу-
ющее. В сложных условиях военного времени 
Ставропольский медицинский институт продол-
жал выполнять свою основную задачу по подго-
товке так необходимых стране медицинских ка-
дров. Осуществив за время войны три выпуска, 
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вуз подготовил около 550 врачей. Сотрудники 
института в качестве консультантов эвакогоспи-
талей принимали участие в лечении раненых и 
больных советских воинов, обучении работников 
госпиталей, выступали перед их пациентами и 
гражданским населением с лекциями на меди-
цинскую тематику, занимались агитационной 
деятельностью. Активно осуществлялась в вузе 
научная работа, имевшая не только важные тео-
ретические, но и практические результаты. Лабо-
раториями института выпускались лекарства из 

местного сырья, витаминные препараты, меди-
цинские приборы и оборудование. Несмотря на 
гибель многих сотрудников вуза в период оккупа-
ции, его коллектив после освобождения региона 
самоотверженно продолжал оказывать фронту 
максимальную поддержку по целому ряду на-
правлений. Испытания военного времени зака-
лили молодой институт, который в послевоенные 
годы пополнился специалистами, вернувшимися 
с фронтов Великой Отечественной, и достойно 
продолжил свою работу.
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Аннотация.	Введение.	В	статье	представлен	ана-
лиз	процесса	сокращения	стратегических	вооружений	
России	и	США.	Дана	авторская	оценка	советско-аме-
риканской	 разрядке	 и	 советско-американским	 дого-
ворам	 в	 сфере	 разоружения,	 как	 заложившим	 поли-
тическую	нормативно-правовую	основы	для	развития	
процесса	 разоружения	 после	 окончания	 холодной	
войны.	 Представлен	 анализ	 российско-американ-
ского	 Договора	 СНВ-3,	 заключенного	 президентами		
Б.	Обамой	и	Дм.	Медведевым	в	2010.	Особое	внима-
ние	уделено	проблеме	проведения	взаимных	инспек-
ций	Россией	и	Соединенными	Штатами	в	ходе	реали-
зации	ДСНВ-3.	Материалы и методы.	Исследование	
построено	на	анализе	советско-американских	и	рос-
сийско-американских	 договоров	 в	 сфере	 разоруже-
ния,	 материалов	 МИД	 России,	 американской	 адми-
нистрации	 Дж.	 Байдена,	 публикаций	 американской	
прессы.	 Был	 использован	 системный	 комплексный	
подход,	 конкретно-исторический	 и	 сравнительно-	
исторические	 методы.	 Анализ.	 Согласно	 официаль-
ным	данным,	МИД	России,	американская	сторона	шла	
на	определенные	«уловки»	–	не	только	реально	сокра-
щала	вооружения,	но	достигала	финальных	результа-
тов	 и	 за	 счет	 переоборудования	 части	 вооружений	 в	
неядерные	 либо	 учебные.	 Российское	 ведомство	 не	
могло	 подтвердить	 приведение	 этих	 стратегических	
вооружений	в	непригодное	состояние,	предусмотрен-
ное	 договором.	 В	 контексте	 российско-украинского	
кризиса	и	начало	российской	СВО	особо	сложными	в	
процессе	взаимной	верификации	разоружения	стали	
вопросы:	прекращения	нормального	авиасообщения,	
удлинения	 времени	 перелетов,	 что	 могло	 способ-
ствовать	 «утечке»	 конфиденциальной	 информации;	

сложности	 визового	 режима	 для	 российских	 специ-
алистов,	 особенно	 в	 транзитных	 странах;	 трудности	
осуществления	 российских	 платежей	 за	 верифика-
ционные	 услуги;	 отсутствие	 однозначных	 гарантий	
предоставления	 возможности	 пролета	 самолетов	
Минобороны	 России	 с	 инспекторами	 на	 борту	 через	
закрытое	 для	 России	 воздушное	 пространство	 за-
падных	стран.	Результаты.	Сделан	вывод	о	важности	
подписания	 договора	 СНВ-3,	 ставшего	 серьезной	
вехой	 в	 развитии	 отношений	 Москвы	 и	 Вашингтона	
в	 военно-политической	 сфере.	 Нарушение	 взаимной	
инспекционной	 деятельности	 в	 контексте	 введенных	
Западом	против	России	санкций	нарушило	принципы	
равного	доступа	к	механизмам	верификации	Догово-
ра,	 создало	 однозначные	 преимущества	 для	 амери-
канской	 стороны	 и	 привело	 к	 приостановлению	 уча-
стия	России	в	ДСНВ-3.
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канские	отношения,	сокращение	стратегических	воо-
ружений,	нераспространение	ядерного	оружия,	вери-
фикация,	взаимные	инспекции,	Договор	СНВ-3
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Abstract.	 Introduction.	 The	 article	 presents	 an	
analysis	 of	 the	 process	 of	 reducing	 strategic	 arms	
of	 Russia	 and	 the	 United	 States.	 The	 author	 gives	
an	 assessment	 of	 the	 Soviet-American	 détente	 and	
the	 Soviet-American	 disarmament	 treaties	 as	 laying	
the	 political	 normative	 and	 legal	 foundation	 for	 the	

development	 of	 the	 disarmament	 process	 after	 the	
end	 of	 the	 Cold	 War.	 The	 study	 analyzes	 the	 Russian-
American	 New	 START	 Treaty	 concluded	 by	 Presidents	
B.	 Obama	 and	 Dmitry	 Medvedev	 in	 2010.	 Particular	
attention	is	paid	to	the	problem	of	mutual	inspections	by	
Russia	and	the	United	States	during	the	implementation	
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of	 START-3.	 Materials and methods.	 The	 study	 is	
based	on	the	analysis	of	Soviet-American	and	Russian-
American	treaties	in	the	field	of	disarmament,	materials	
from	 the	 Russian	 Foreign	 Ministry,	 the	 American	
administration	 of	 J.	 Biden,	 and	 publications	 in	 the	
American	 press.	 A	 systematic	 integrated	 approach,	
specific	 historical	 and	 comparative	 historical	 methods	
were	used.	Analysis.	According	to	official	data	from	the	
Russian	Foreign	Ministry,	the	American	side	resorted	to	
certain	“tricks”	-	not	only	actually	reducing	weapons,	but	
achieving	final	results	by	converting	some	weapons	into	
non-nuclear	 or	 training	 ones.	 The	 Russian	 department	
could	 not	 confirm	 that	 these	 strategic	 weapons	 were	
rendered	 unusable	 as	 provided	 for	 by	 the	 treaty.	 In	 the	
context	of	the	Russian-Ukrainian	crisis	and	the	beginning	
of	 the	 Russian	 SVO	 the	 following	 issues	 became	
particularly	difficult	in	the	process	of	mutual	verification	
of	 disarmament:	 the	 cessation	 of	 regular	 air	 traffic,	 the	
extension	 of	 flight	 times,	 which	 could	 contribute	 to	 the	
“leakage”	 of	 confidential	 information;	 the	 complexity	
of	 the	 visa	 regime	 for	 Russian	 specialists,	 especially	 in	
transit	countries;	difficulties	in	making	Russian	payments	
for	 verification	 services;	 the	 lack	 of	 unambiguous	
guarantees	 of	 providing	 the	 opportunity	 for	 aircraft	 of	
the	Russian	Ministry	of	Defense	with	inspectors	on	board	

to	 fly	 through	 the	airspace	of	Western	countries	closed	
to	 Russia.	 Results.	 A	 conclusion	 is	 drawn	 about	 the	
importance	of	signing	New	START	treaty,	which	became	a	
major	milestone	in	the	development	of	relations	between	
Moscow	and	Washington	in	the	military-political	sphere.	
Violation	of	mutual	inspection	activities	in	the	context	of	
sanctions	 imposed	 by	 the	 West	 against	 Russia	 violated	
the	 principles	 of	 equal	 access	 to	 the	 Treaty	 verification	
mechanisms,	created	clear	advantages	for	the	American	
side	and	led	to	the	suspension	of	Russia	participation	in	
New	START.

Keywords: international	 relations,	 Soviet-American	
détente,	 Russian-American	 relations,	 strategic	 arms	
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Введение. Процесс ограничения и сокраще-
ния стратегических вооружений имеет давнюю 
историю. Точкой отсчета является начало со-
ветско-американской разрядки, основой которой 
являлся переговорный процесс по ограничению 
стратегических вооружений и систем противора-
кетной обороны, начавшийся с 1969 г.

Предтечей последнего российско-американ-
ского Договора СНВ-3 стали договоры ОСВ-1, 
ОСВ-2, СНВ-1, СНВ-2, СНП. Процесс выработки 
договоров дал образец механизма их подготовки, 
который в дальнейшем развивался и совершен-
ствовался. Договоры и соглашения ОСВ-1, ПРО, 
ОСВ-2 определили политические принципы, пра-
вовые нормы, понятийный аппарат для последу-
ющих советско/российско-американских согла-
шений в области стратегических вооружений, 
кодифицировали новые принципы международ-
ного права. Договоры заложили правила проведе-
ния переговоров по разоружению, использования 
конфиденциального канала в ходе переговоров, 
традиции личных встреч глав государств для под-
писания договоров по разоружению.

На сегодняшнее время свое значение со-
хранили: определение стратегического оружия; 
взаимосвязь стратегического наступательного и 
оборонительного вооружения; режим контроля; 
необходимость обмена телеметрической инфор-
мацией о пусках баллистических ракет.

Таким образом, советско-американские согла-
шения и договоры ОСВ-1, ОСВ-2 и ПРО имели 
определяющее значение для формирования до-
говорно-правовой базы российско-американских 
отношений в области разоружения [2, c.530]. 

Актуальность исследования состоит в важно-
сти процесса сокращения стратегических воору-
жений для российско-американских отношений, 

региональной и глобальной безопасности. Цель 
статьи заключается в исследовании причин и 
последствий приостановления Россией своего 
участия в Договоре СНВ-3 в условиях СВО на 
Украине и санкционной политики Запада, и вли-
яния российского шага на дальнейший процесс 
контроля над вооружениями. Новизна статьи со-
стоит в исследовании официальных документов 
российской и американской внешней политики, 
документов российского МИД; в анализе мнений 
американских и российских экспертов по пробле-
ме разоружения; в рассмотрении реализации 
Договора СНВ-3, в том числе, в части осущест-
вления взаимной инспекционной деятельности;  
в выявлении причин сбоев процесса разоруже-
ния; в определении особенностей современного 
этапа процесса сокращения стратегических воо-
ружений России и США

Материалы и методы. Исследование постро-
ено на анализе советско-американских и рос-
сийско-американских договоров в сфере разору-
жения, материалов МИД России, американской 
администрации Дж.Байдена, публикаций аме-
риканской прессы. Был использован системный 
комплексный подход, конкретно-исторический, 
сравнительно-исторический, хронологический, 
ретроспективный методы.

Анализ. Заключение Договора СНВ-3 в апреле 
2010 г. президентами Б. Обамой и Дм. Медведе-
вым позволило сдвинуть с мертвой точки перего-
ворный процесс по сокращению стратегических 
вооружений, забуксовавший с начала 2000-х гг. 
Американский президент Дж.Буш-мл. не был сто-
ронником всеобъемлющих договоренностей по 
разоружению, т. к. был уверен, что российское 
ядерное оружие и так будет сниматься с боевого 
дежурства ввиду его естественного устаревания. 
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Итак, суммарно Договор СНВ-3 установил для 
обеих сторон возможность иметь: 700 единиц для 
развернутых МБР, развернутых БРПЛ и разверну-
тых тяжелых бомбардировщиков; 1550 боезаря-
дов; 800 пусковых установок [2, c.481].

Договор СНВ-3, по мнению американских и 
российских специалистов, уже тогда носил спор-
ный характер. Американская сторона критикова-
ла преамбулу Договора и Заявление российской 
стороны о ПРО, сделанное в ходе подписания 
СНВ-3 о взаимосвязи оборонительных (ПРО) и 
наступательных стратегических вооружений и о 
возможности России выйти из Договора СНВ-3 
в случае развертывания США противоракетной 
обороны. Конгресс США пошел даже на то, что не 
признал юридическую силу преамбулы и Заявле-
ния России.

По мнению американской стороны, преамбула 
и Заявление снижают эффект Договора для США 
и наносят ущерб безопасности и обороноспособ-
ности Соединенных Штатов. Кроме того, по их 
мнению, установленные уровни стратегических 
наступательных вооружений выше тех уровней, 
которые имела Россия на тот момент, и россий-
ским Вооруженным силам придется наращивать, 
а не сокращать вооружения. Американская сто-
рона критиковала положение Договора СНВ-3, не 
ограничивающее количество боеголовок на бал-
листических ракетах, что, по их мнению, позво-
ляет России создавать МБР с разделяющимися 
головными частями.

В ходе дискуссий, развернувшихся в России 
в период подготовки Договора СНВ-3, определи-
лись положения, на которых должен был базиро-
ваться Договор, главным из которых было сохра-
нение паритета и обеспечение гарантированного 
ответного удара. 

После заключения Договора СНВ-3 россий-
ские аналитики и военные указывали на следу-
ющие его недостатки: непризнание Соединен-
ными Штатами юридической силы преамбулы и 
Заявления России о ПРО; неучет ядерных сил 
Великобритании и Франции; неучет американско-
го тактического ядерного оружия, базирующегося 
на европейском континенте. Кроме того, россий-
скими специалистами отмечалось плачевное на 
тот момент состояние российских СЯС, что усу-
губляло выполнение положений Договора СНВ-3 
[7, c.43; 4].

В целом, к достижениям Договора СНВ-3 в 
сравнении с предыдущими соглашениями в сфе-
ре СНВ  необходимо отнести следующее: «воз-
вратный потенциал» предусмотрен и для России 
и для США; российская сторона указала на вза-
имосвязь с ПРО; упрощенный контроль; договор 
не накладывал ограничения на количество РГЧ 
для МБР, что позволяет сохранить наземную груп-
пировку МБР с РГЧ ИН.

К недостаткам следует отнести следующее: 
реально ограничивались только ПУ, разверну-
тые и неразвернутые; неразвернутые носители 
и боезаряды оставались вне контроля; из-под 
действия Договора выводились ТБ, ориентиро-
ванные для неядерных целей и крылатые ракеты 
морского базирования. В целом, Договор СНВ-3, 
закрепляет минимально-достаточный уровень 
СЯС для России [2, c.500 – 502].

Для реализации Договора СНВ-3 был разра-
ботан верификационный механизм с целью обе-
спечения контроля, необратимости, проверяе-
мости и транспарентности процесса сокращений 
СНВ. Была создана Двусторонняя консультатив-
ная комиссия (ДКК), которая провела 19 сессий, 
последняя из которых прошла в октябре 2021 г.  
в Женеве.

Договор был заключен на десять лет с воз-
можностью его продления на последующие пять 
лет. В период президентства в США Д. Трампа 
нависла угроза не продления действия Договора, 
т.к. американская администрация не считала это 
целесообразным ввиду, по ее мнению, сложности 
проверки сокращений вооружений. Пришедший 
к власти в 2021 г. президент США Дж. Байден, 
который в свое время принимал участие в со-
ветско-американском переговорном процессе по 
разоружению, принял решение пролонгировать 
Договор. Соглашение о продлении было заклю-
чено 26 января 2021 г. в форме обмена нотами 
и вступило в силу 3 февраля 2021 г., после того 
как стороны уведомили друг друга о завершении 
необходимых внутригосударственных процедур. 
Таким образом, новая дата истечения действия 
ДСНВ – 5 февраля 2026 г.

По состоянию на 5 февраля 2018 г. (контроль-
ной дате по договору) суммарный потенциал 
России составил: 527 единиц для развернутых 
МБР, развернутых БРПЛ и развернутых тяжелых 
бомбардировщиков; 1444 единицы боезарядов 
на развернутых МБР, боезарядов на развернутых 
БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за 
развернутыми тяжелыми бомбардировщиками; 
779 единиц для развернутых и неразвернутых пу-
сковых установок МБР, развернутых и неразвер-
нутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и 
неразвернутых тяжелых бомбардировщиков [6].

У США на 1 сентября 2017 г. насчитывалось: 
660 единиц для развернутых МБР, развернутых 
БРПЛ и развернутых тяжелых бомбардировщи-
ков; 1393 единицы боезарядов на развернутых 
МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядер-
ных боезарядов, засчитываемых за развернуты-
ми тяжелыми бомбардировщиками; 800 единиц 
для развернутых и неразвернутых пусковых уста-
новок МБР, развернутых и неразвернутых пуско-
вых установок БРПЛ, развернутых и неразверну-
тых тяжелых бомбардировщиков [6].
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Согласно Заявлению МИД России от 5 февра-
ля 2018 г., финальные показатели были достигну-
ты США не только благодаря реальным сокраще-
ниям вооружений, но и за счет переоборудования 
части пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 
тяжелых бомбардировщиков В-52Н. Российское 
ведомство при этом уточняет, что не может под-
твердить приведение этих стратегических воору-
жений в непригодное состояние, предусмотрен-
ное договором [5].

По состоянию на 1 сентября 2022 г. Российская 
Федерация располагала 540 развернутыми носи-
телями СНВ (МБР, БРПЛ, ТБ) и 1549 боезарядами, 
числящимися за ними по Договору. Суммарное ко-
личество развёрнутых и неразвёрнутых ПУ МБР и 
БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых ТБ 
на указанную дату составило 759 единиц [5].

США при наступлении контрольной даты тоже 
заявили о достижении согласованных суммарных 
количественных уровней СНВ. Однако выход на 
установленные Договором показатели был обе-
спечен американской стороной путём недобросо-
вестных манипуляций – в частности, посредством 
нелегитимного одностороннего исключения из 
засчета части американских СНВ, объявленных 
«переоборудованными». Речь идёт о 56 ПУ БРПЛ 
«Трайдент-II» и 41 ТБ В-52Н, «переоборудован-
ных» таким образом, что российская сторона не 
может подтвердить приведение этих СНВ в со-
стояние, непригодное для использования БРПЛ и 
ядерного вооружения ТБ, как того требует Договор.

Российская сторона также не признает право-
мерность отказа США включать в засчет по ДСНВ 
четыре шахтные ПУ МБР, предназначенные для 
обучения, которые американцы переименовали в 
не предусмотренную Договором категорию «учеб-
ных шахт». С учетом этих средств превышение 
американской стороной разрешённого Договором 
суммарного количества для развернутых и нераз-
вернутых ТБ, ПУ МБР и ПУ БРПЛ составляет 101 
единицу.

В связи с этим российская сторона не призна-
вала соответствующими действительности пре-
доставляемые США количественные показатели 
имеющихся у них средств СНВ. Как не отражаю-
щие реального положения дел были обозначены 
российской стороной и те данные, которые аме-
риканская сторона заявила на 1 сентября 2022 г. 
(659 развернутых носителей, 1420 числящихся за 
ними по ДСНВ боезарядов и 800 единиц развер-
нутых и неразвернутых ПУ МБР, БРПЛ и ТБ).

Несмотря на многолетние усилия России в 
ДКК, добиться определенного прогресса удалось 
лишь в поиске решения проблемы с подтвержде-
нием статуса переоборудованных ПУ БРПЛ. При 
этом на другие не менее серьёзные российские 
претензии (прежде всего, в отношении амери-
канских ТБ) Вашингтон конструктивно так и не 
отреагировал. В результате, c февраля 2018 г.  

и по настоящий момент сохраняется превышение 
американской стороной установленных Догово-
ром предельных уровней на СНВ, которое явля-
ется прямым нарушением центральных положе-
ний ДСНВ [5; 6].

Таким образом, с 2018 г. явно обозначились 
разные подходы сторон к ликвидации стратегиче-
ского оружия. Россия уничтожала оружие без воз-
можности восстановления, а американская сто-
рона – путем переоборудования части ядерного 
в неядерное оружие, что может предполагать 
возможность его восстановления. Надо заметить, 
что на самом деле проблема разных подходов к 
процедуре уничтожения стратегических вооруже-
ний существовала с периода реализации Догово-
ров РМСД, СНВ-1, СНВ-2. Уже тогда российская 
сторона уничтожала ракеты методом прожига,  
а американцы у части своих ракет снимали ядер-
ные боезаряды и складировали их, окончательно 
не ликвидируя.

В свете дальнейших эпидемиологических (пан-
демия ковида) и политических (взаимные санк-
ции, СВО) событий международной повестки дня 
назрели проблемы взаимной доставки и допуска 
инспекционных групп к стратегическим объектам. 
Особо сложными стали вопросы: прекращения 
нормального авиасообщения, удлинения време-
ни перелетов, что могло способствовать «утеч-
ке» конфиденциальной информации; сложности 
визового режима для российских специалистов, 
особенно в транзитных странах; трудности осу-
ществления российских платежей за верифи-
кационные услуги; отсутствие однозначных га-
рантий предоставления возможности пролёта 
самолетов Минобороны России с инспекторами 
на борту через закрытое для России воздушное 
пространство западных стран, некоторые из ко-
торых и вовсе не ответили на соответствующие 
запросы российской стороны.

Все это нарушило принципы равного доступа 
к механизмам верификации Договора и создало 
однозначные преимущества для американской 
стороны. В такой ситуации американская сторона 
в августе 2022 г. попытались возобновить инспек-
ции по ДСНВ явочным порядком, поставив Мо-
скву перед фактом направления в Россию амери-
канской инспекционной группы.

В этих обстоятельствах российская сторона 
приняла решение о временном выводе из-под ве-
рификационной деятельности по ДСНВ подлежа-
щих инспекциям российских объектов – с 8 августа 
2022 г. и до окончательного устранения удовлет-
ворительным образом всех имеющихся проблем, 
с уведомлением американской стороны. Возмож-
ность такого изъятия допускается пунктом 5 Разде-
ла I Главы пятой Протокола к Договору. 

Дополнительные разногласия возникали в те-
чение 2022 г. в отношении функционирования 
ДКК. При подготовке ее очередной (20-й) сессии, 
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намеченной сначала на весну, а затем на осень 
2022 г., американская сторона по мере развития 
ситуации демонстрировала неготовность догова-
риваться не о месте ее проведения, ни о полно-
ценной повестке заседания. 

По сути, американцы давали понять, что рас-
сматривают проведение сессии ДКК как дежур-
ную формальность, после выполнения которой 
инспекции должны быть возобновлены независи-
мо от наличия значительного количества неуре-
гулированных проблем, на которые обоснованно 
указывала Россия.

К моменту, когда стороны смогли продвинуть-
ся в подготовке к проведению сессии ДКК в Ка-
ире в ноябре-декабре 2022 г., вопрос об органи-
зации мероприятия утратил актуальность ввиду 
обострения военно-политической ситуации в 
контексте украинского кризиса.  Киевский режим 
осуществил серию ударов по российским страте-
гическим объектам, на которые распространяется 
действие Договора. Есть подозрение, что это ста-
ло возможным при явном военно-техническом и 
разведывательно-информационном содействии 
Вашингтона [5].

В связи с этим 21 февраля 2023 г. Президент 
Российской Федерации В.В. Путин объявил в 
Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации о приостановлении нашей страной 
действия ДСНВ [7], обосновав этот шаг взаимным 
прекращением инспекционной деятельности.

В соответствующем заявлении МИД России от 
21 февраля 2023 г[1]. отмечено, что Россия будет 
придерживаться количественных показателей, 
установленных в ДСНВ-3, участвовать в процеду-
ре взаимного уведомления о пусках о пусках МБР 
и БРПЛ на основе двустороннего соглашения 
1988 г. До США было также доведено по дипкана-
лам, что Россия считает продолжающим действо-
вать Соглашение 1989 г. о взаимных заблаговре-
менных уведомлениях о крупных стратегических 
учениях.

22 февраля 2023 г. принят Федеральный за-
кон о приостановлении действия ДСНВ, который 
вступил в силу 28 февраля.

В российских официальных документах обо-
значено, что решение России о приостановлении 
действия ДСНВ может быть обратимо. Это может 
произойти, если США откажутся от агрессивно-
го курса на подрыв безопасности нашей страны; 
пойдут на разрешение накопившихся проблем 
реализации ДСНВ-3. Кроме того, при рассмотре-
нии вопроса о дальнейшей судьбе ДСНВ Россия 
будет также учитывать фактор ядерного потенци-
ала союзников США – Великобритании и Фран-
ции, которые выступают с Вашингтоном единым 
антироссийским фронтом.

Хотя 1 августа 2022 г. президент США Дж. Бай-
ден накануне Десятой Обзорной конференции по 
ДНЯО заявил, ссылаясь на свой опыт работы в 
сфере контроля над вооружениями, что эффек-

тивность ДНЯО всегда основывалась на взаим-
ных ограничениях вооружений между Соединен-
ными Штатами и Российской Федерацией: «Даже 
в разгар холодной войны Соединенные Штаты и 
Советский Союз смогли работать сообща, что-
бы выполнить нашу общую ответственность за 
обеспечение стратегической стабильности».  
Дж. Байден пошел дальше и сказал, что его ад-
министрация готова начать переговоры по Дого-
вору СНВ-4, который, по мнению американской 
стороны, должен прийти на смену ДСНВ-3, срок 
действия которого истекает в 2026 г. Основным 
деструктивным фактором в процессе сокращения 
вооружений американский президент назвал «не-
спровоцированную агрессию России на Украине, 
которая  разрушила мир в Европе и представля-
ет собой посягательство на фундаментальные 
принципы международного порядка». Дж. Байден 
также выразил заинтересованность к привлече-
нию к переговорам по СНВ Китая. Но промолчал 
о Франции и Великобритании, на учете ядерного 
оружия которых еще настаивал СССР, а теперь 
Россия [12].

2 июня 2022 г. помощник госсекретаря США 
Мэллори Стюарт заявила на научной конферен-
ции в Вашингтоне, что США заинтересованы в 
сохранении ограничений на ядерный арсенал 
России в рамках двустороннего договора СНВ-3. 
Она также указала, что Белый дом готов возоб-
новить диалог с Россией по вопросам стратеги-
ческой стабильности, но это зависит от позиции 
Кремля [15].

На брифинге 10 февраля 2023 г. заместитель 
госсекретаря США по контролю над вооружения-
ми и международной безопасности Бонни Джен-
кинс заявила, что ее страна надеется отделить 
обсуждение с Россией ситуации вокруг СНВ от 
кризиса вокруг Украины. «Не было четких перего-
воров с Российской Федерацией, и это прискорб-
но… Мы им четко заявили, что на самом деле нет 
ничего, что могло бы помешать проверкам. И мы 
очень хотим иметь возможность встретиться с 
Российской Федерацией, потому что реализация 
СНВ важна с точки зрения национальной безо-
пасности. Поэтому наша цель – дать понять… что 
мы готовы встретиться с ними, когда они будут го-
товы», – сказал Дженкинс. [9].

Приостановление Россией своего участия в 
Договоре СНВ-3 активно обсуждалось в амери-
канских политических и экспертно-аналитических 
кругах.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс 
22 февраля 2023 г. назвал решение Москвы 
приостановить действие Договора о стратегиче-
ских наступательных вооружениях «неудачным» 
и «еще более безответственным», заявив, что 
договор СНВ-3 является «жизненно важным ин-
струментом» взаимодействия между ядерными 
державами и служит основой для глобального 
сотрудничества. 
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Выступая на брифинге Госдепартамента, пред-
ставитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, 
что Соединенные Штаты и Россия, как ядерные 
державы, несут ответственность перед нашими 
народами, а также перед народами мира, «за со-
хранение договора, который помог продвинуться 
вперед». переговоры по контролю над вооруже-
ниями и стратегическая стабильность.

«Мы будем очень внимательно следить за тем, 
что на самом деле делает Россия после объяв-
ления (о выходе из СНВ-3)», – сказал Прайс, 
пообещав, что Соединенные Штаты предпримут 
действия, если Россия предпримет «любые дей-
ствия, которые потребуют изменения нашей соб-
ственной позиции».

22 февраля 2023 г. генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерриш на заседании Генас-
самблеи ООН, осудил действия Москвы, назвав 
российскую СВО на Украине нарушением Устава 
ООН и международного права, и призвал Кремль 
не прибегать к угрозам относительно возможно-
го применения ядерного оружия. «Мы слышали 
неявные угрозы применить ядерное оружие. Так 
называемое тактическое применение ядерного 
оружия совершенно неприемлемо. Пришло вре-
мя выбраться из пропасти», – сказал Антониу Гу-
терриш.

Президент Джо Байден заявил в интервью 
ABC News, что он не видит никаких изменений в 
ядерной позиции Москвы и не верит, что выска-
зывания Путина означают, что Россия рассматри-
вает возможность применения ядерного оружия. 
Отвечая на вопрос о приостановке Россией дого-
вора СНВ-3, Байден назвал это «большой ошиб-
кой», но сказал: «Я не читаю его мыслей по по-
воду использования ядерного оружия или чего-то 
подобного» [14].

Джон Эрат, старший политический директор 
Центра по контролю над вооружениями и не-
распространению, заявил в интервью газете 
Washington Post, что этот шаг является «полно-
стью символическим». Он считает, что россий-
ский президент сделал это заявление, чтобы ока-
зать давление на Байдена, чтобы тот обратился к 
России с просьбой о прекращении войны, «чтобы 
Россия могла диктовать условия, на которых это 
произойдет» [11].

С одной стороны, США выражают серьезную 
обеспокоенность судьбой дальнейшего россий-
ско-американского процесса СНВ. Но, с другой сто-
роны, в американской прессе появилась информа-
ция с опорой на отчеты и доклады организаций и 
институтов США, работающих в военно-оборон-
ной сфере, свидетельствующих о технологических 
сложностях и дороговизне дальнейшей гонки воо-
ружений для Соединенных Штатов.

Судя по всему, на сегодняшний момент и в 
обозримом будущем производство в США плуто-
ниевых ядер для ядерных боеголовок затрудне-

но. Во время холодной войны США производили 
до 2000 ядер в год на заводе Westighouse в Ро-
ки-Флэтс в Колорадо. Завод  был закрыт  в 1989 г. 
после рейда ФБР и Агентства по охране окружа-
ющей среды по поводу нарушений экологическо-
го законодательства. Сейчас у США есть только 
одна лаборатория в Лос-Аламосе, где можно про-
изводить плутониевые ядра, но он расположена в 
районе сейсмически опасных тектонических раз-
ломов. В лаборатории регулярно фиксируются 
различные нарушения безопасности обращения 
с радиоактивными материалами. Не так давно 
был переоборудован завод по переработке плу-
тония в Саванне-Ривер, штат Южная Каролина. 

Американская ассоциация по контролю над 
вооружениями (ACA), которая недавно призвала 
к немедленному началу переговоров по СНВ-4),  
отмечает  в своем докладе, что Пентагон разоча-
рован положением дел в лаборатории в Лос-Ала-
мосе и делает ставку на завод в Саванна-Ривер.

Строительство завода началось в 2007 г., при 
этом были выявлены серьезные проектные не-
достатки, на устранение которых потребуется 
дополнительно 50 миллиардов долларов. Кроме 
того, как отметили в ACA, «район реки Саван-
на уязвим для ветров и наводнений, вызванных 
ураганами». «Производство плутониевых ядер 
на площадке в Саванне-Ривер потребует транс-
портировки большего количества плутония через 
Соединенные Штаты. Вместо того, чтобы пере-
мещать сердечники примерно на 300 миль от 
своего склада на заводе Pantex в Техасе в Лос- 
Аламос, они проедут еще почти 1000 миль, чтобы 
добраться до площадки в Саванна-Ривер». Это, 
в том числе, вызовет претензии со стороны тран-
зитных штатов.

«США не могут произвести запланирован-
ное количество плутониевых ядер для ядерного 
оружия. Ни сейчас, ни в ближайшем будущем,  
а возможно, и никогда вообще», – пишет Foreign 
Policy [13].

Согласно бюллетеню британского аналитиче-
ского центра Taylor & Francisco Group, 3800 ядер-
ных боеголовок в США было произведено 30–40 
лет назад, а NNSA установило срок службы ядер-
ных боеголовок в 45 лет. Это означает, что в бли-
жайшие годы значительная часть ядерного арсе-
нала США может оказаться не боеготовой [16].

Именно по этой причине американцы стремят-
ся возобновить переговоры с Россией по СНВ-4. 
США не могут производить новые ядерные боего-
ловки, что ставит под вопрос их статус ведущей 
ядерной державы [9].

На современном этапе процесс российско-а-
мериканского разоружения претерпел серьезную 
коррозию и фактически остановлен. Причин этому 
много – выход США из Договора по ПРО в 2002 г., 
развязавший руки Вашингтону в создании европей-
ской системы противоракетной обороны, вплотную 
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подобравшейся к российским сухопутным и мор-
ским границам. Нарушение американской стороной 
в ходе создания системы ЕвроПРО российско-а-
мериканского Договора РМСД и последующая его 
денонсация обеими сторонами в августе 2019 г. Не-
возможность выработать итоговую декларацию на 
последних конференциях по ДНЯО.

Причем, на концептуальном уровне амери-
канская и российская стороны утверждают о за-
интересованности в сохранении режима нерас-
пространения и контроля над ядерным оружием.  
В Стратегии национальной безопасности США 
2022 г. хоть и заявляется о ядерном оружии как 
основе комплексного сдерживания в эпоху страте-
гического соперничества с крупными державами. 
Тем не менее, обозначена заинтересованность 
Вашингтона во взаимном, поддающемся проверке 
контроле над вооружением и стремлении к взаи-
модействию с конкурентами в вопросах стратеги-
ческой стабильности и снижения рисков [10].

 Россия, согласно Концепции внешней полити-
ки 2023 г., «заинтересована в поддержании стра-
тегического паритета, мирном сосуществовании с 
США и установлении баланса интересов между 
Россией и США с учетом их статуса крупнейших 
ядерных держав, особой ответственности за 
стратегическую стабильность и состояние меж-

дународной безопасности в целом. Перспективы 
формирования такой модели российско-амери-
канских отношений зависят от степени готовности 
США к отказу от политики силового доминирова-
ния и пересмотру антироссийского курса в пользу 
взаимодействия с Россией на основе принципов 
суверенного равенства, обоюдной выгоды и ува-
жения интересов друг друга» [3].

Результаты. Резюмируя, необходимо отме-
тить, что российско-американский процесс сокра-
щения стратегических вооружений всегда носил 
циклический характер, периоды стабилизации 
сменялись этапами охлаждения военно-полити-
ческих отношений. Именно период кризиса разо-
руженческих отношений Москвы и Вашингтона мы 
наблюдаем сейчас. Но современный этап имеет 
ряд фундаментальных особенностей, обуслов-
ленных перемещением российско-американского 
противостояния на постсоветское пространство. 
Рука и кошелек американской администрации 
простирались сюда в ходе «цветных революций» 
2003–2004 гг.; участия в военных учениях НАТО 
национальных армий некоторых постсоветских 
государств; грузино-осетинской войны 2008 г., Ев-
ромайдана 2013 г. и углубления российско-укра-
инского кризиса; финансовой и военной помощи 
украинскому режиму в ходе российской СВО. 
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Аннотация.	 Введение.	 В	 дореволюционной	 Кал-
мыкии	в	первой	половине	XIX	в.	деятельность	органов	
власти	 по	 управлению	 калмыцким	 народом,	 а	 также	
порядок	 организации	 работы	 с	 документами	 регла-
ментировались	«Правилами	для	управления	калмыц-
ким	народом»	от	10	марта	1825	г.	и	«Положением	об	
управлении	калмыцким	народом»	от	24	ноября	1834	г.	
Работа	 посвящена	 исследованию	 ведения	 делопро-
изводства	 и	 документооборота	 в	 Комиссии	 калмыц-
ких	 дел,	 осуществлявшего	 административное	 управ-
ление	 Калмыцкой	 степью	 Астраханской	 губернии,	
выявлению	общего	с	общероссийским	порядком	ор-
ганизации	работы	с	документами	и	особенностями	в	
калмыцком	делопроизводстве.	  Материалы и мето-
ды.	Исследование	основано	на	изучении	документов	
архивного	фонда	И-2	«Комиссия	калмыцких	дел»	На-
цархива	Республики	Калмыкии.	В	процессе	изучения	
данного	 фонда	 применялись	 исторические	 методы	
исследования,	что	позволило	выявить,	провести	ана-
лиз,	ввести	в	научный	оборот	новые	архивные	данные	
и	 установить	 их	 ценность	 как	 исторического	 источ-
ника.	 Анализ.	 Исследование	 состава	 и	 содержания	
документов,	созданных	в	процессе	деятельности	Ко-
миссии	 калмыцких	 дел	 (1825–1836),	 позволило	 изу-
чить	порядок	организации	работы	с	ними.	На	примере	
принятия	 «Положения	 об	 оспопрививании	 в	 калмыц-
ких	 улусах»	 (1839	 г.),	 разработанного	 инспектором	
Соломоном,	 автор	 исследовал	 	 порядок	 рассмотре-
ния	 и	 принятия	 нормативно-правового	 документа.	
Результаты.	 В	 ходе	 проведенного	 исследования	
удалось	установить,	что	архивные	документы,	создан-
ные	в	период	деятельности	Комиссии	калмыцких	дел,	
являются	 уникальными	 письменными	 источниками	
по	 изучению	 организации	 делопроизводства	 и	 доку-

ментооборота	в	дореволюционной	Калмыкии.	Данные	
исследования	 могут	 стать	 источником	 для	 дальней-
шей	 разработки	 темы	 государственного	 устройства	
Калмыкии,	 взаимосвязи	 с	 центральными	 органами	
власти,	становления	и	развития	системы	здравоохра-
нения	в	одной	из	национальных	окраин	дореволюци-
онной	России.
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Abstract.	 Introduction.	 In	pre-revolutionary	Kalmykia	
in	 the	 first	 half	 of	 the	 19th	 century	 the	 activities	 of	 the	
authorities	 to	 manage	 the	 Kalmyk	 people,	 as	 well	 as	 the	
procedure	 for	 organizing	 work	 with	 documents,	 were	
regulated	by	the	“Rules	for	the	management	of	the	Kalmyk	
people”	 of	 March	 10,	 1825	 and	 the	 “Regulations	 on	 the	
management	 of	 the	 Kalmyk	 people”	 of	 November	 24,	
1834.	The	work	is	devoted	to	the	study	of	record	keeping	
and	 document	 flow	 in	 the	 Commission	 of	 Kalmyk	 Affairs,	
which	 carried	 out	 the	 administrative	 management	 of	
the	 Kalmyk	 steppe	 of	 the	 Astrakhan	 province,	 to	 identify	
common	features	with	the	all-Russian	order	of	organizing	
work	 with	 documents	 and	 features	 in	 Kalmyk	 paperwork.	
Materials and methods.	 The	 research	 is	 based	 on	 the	
study	of	documents	from	the	archive	fund	I-2	“Commission	
of	Kalmyk	Affairs”	of	 the	National	Archive	of	 the	Republic	
of	Kalmykia.	In	the	process	of	studying	this	fund,	historical	
research	 methods	 were	 used,	 which	 made	 it	 possible	 to	
identify,	analyze,	introduce	new	archival	data	into	scientific	
circulation	and	establish	their	value	as	a	historical	source.	
Analysis.	 The	 study	 of	 the	 composition	 and	 content	 of	
documents	created	during	the	activities	of	the	Commission	
of	Kalmyk	Affairs	(1825–1836)	made	it	possible	to	specify	
the	 procedure	 for	 organizing	 work	 with	 them.	 Using	 the	
example	of	 the	adoption	of	 the	“Regulations	on	smallpox	
vaccination	 in	 the	 Kalmyk	 uluses”	 (1839),	 developed	 by	
inspector	Solomon,	the	author	examined	the	procedure	for	
considering	and	adopting	a	regulatory	document.	Results.	
The	study	revealed	that	archival	documents	created	during	
the	period	of	activity	of	the	Commission	of	Kalmyk	Affairs	

are	unique	written	sources	of	the	organization	of	office	work	
and	 document	 flow	 in	 pre-revolutionary	 Kalmykia.	 These	
studies	 can	 become	 a	 source	 for	 further	 development	 of	
the	topic	of	the	state	structure	of	Kalmykia,	the	relationship	
with	the	central	authorities,	the	formation	and	development	
of	the	healthcare	system	in	one	of	the	national	outskirts	of	
pre-revolutionary	Russia.

Keywords:	 Rules	 of	 1825,	 Regulations	 of	 1834,	
Regulations	 of	 1839,	 record	 keeping,	 document	
circulation,	 vaccination,	 Kalmyk	 uluses,	 Ts.	 D.	 Tyumen,	
Inspector	 Solomon,	 archival	 documents,	 Kalmyk	 Affairs	
Commission
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Введение.  Проводимые в первой половине 
XIX в. реформы в российской системе управления 
оказали влияние на организацию работы новых 
министерств и подведомственных им структурных 
подразделений. Принятые законодательные акты 
способствовали ведению оперативного управ-
ления, обеспечивали урегулирование взаимоот-
ношений между верховной властью и органами 
власти по управлению инородческими народами, 
в том числе калмыцким. Так, например, законом от 
25 июня 1811 г. «Общее учреждение министерств» 
во всех государственных учреждениях, как в цен-
тре, так и на местах, в ведении делопроизводства 
устанавливалось единообразие. Именно с XIX в.  
в стране закрепляется традиция: «страна живет 
решениями столицы» и «местные власти были 
лишь исполнителями монаршей воли» [18, с. 44].

Первыми нормативными документами, разра-
ботанными в развитие «Общего учреждения ми-
нистерств», регламентировавшими деятельность 
государственных органов, координировавших 
жизнедеятельность калмыцкого народа в дорево-
люционной России, стали «Правила для управле-
ния калмыцким народом» от 10 марта 1825 г. [11,  
с. 154–162] и «Положение об управлении калмыц-
ким народом» от 24 ноября 1834 г. [11, с. 162–193]. 
Данными нормативными актами регулировался 
также и порядок работы с документами в Комис-
сии калмыцких дел (1826 – 1836 гг.), Совете Астра-
ханского калмыцкого управления (1836 – 1848 гг.) 
и Ордынское отделении Астраханской палаты го-
сударственных имуществ (1848 – 1867 гг.).

«Правила для управления калмыцким наро-
дом» (далее – Правила 1825 г.)  –  первый норматив-
ный документ, который урегулировал управление  
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калмыцким народом и организацию работы с до-
кументами. Изучение положений Правил 1825 г.,  
их внедрения в практику работы Комиссии ак-
туально, так как именно в этот период в России 
проводилась реформа делопроизводства в цен-
тральных государственных учреждениях, по-
влиявшая и на развитие делопроизводственных 
процессов на региональном уровне. О значении 
и результатах проводившейся реформы писали  
В. С. Емельянова, Е. В. Шушунова, С. А. Глотова, 
Ю. Н. Красникова [15; 43; 10; 24]. Представляют 
интерес научные работы Н. П. Ерошкина, Л. Е. Ше- 
пелева, писавших об истории государственных 
учреждений в России, о порядке ведения дело-
производства и документооборота в центральных 
и местных органах [16; 17; 42]. 

По мнению ученых, исследовавших вопросы 
эволюции делопроизводства в государственных 
учреждениях Российской империи в первой поло-
вине XIX в., именно в этот период произошли ка-
чественные изменения в технологии оформления 
официальных документов. Исследователи отме-
чали, что значительно увеличился видовой состав 
распорядительных документов. С. А. Глотова счи-
тает, что их увеличение можно объяснить «интен-
сификацией рационализаторской деятельности 
в области управления» [10, с. 74–75]. Л. Ф. Пи- 
сарькова объясняет «обилие бумаг», т.е. увели-
чение бумажного потока, тем, что бюрократиче-
ская волокита связана «не с исполнением закона,  
а согласованием решений нижестоящих и выше-
стоящих учреждений» [37; 24, с. 455].  

Ученые также констатировали, что в организа-
ции ведения делопроизводства и документообо-
рота произошли как положительные, так и отри-
цательные изменения. К позитивным изменениям 
относятся: введение порядка производства дел, 
что способствовало «сокращению маршрута дви-
жения срочных документов» [7, с. 64; 24, с. 455].  
К отрицательным явлениям можно отнести тот факт, 
что делопроизводство характеризовалось «медли-
тельностью в решении дел» [37, с. 53; 24, с. 454].  

Эти же явления были характерны и для веде-
ния делопроизводства в органах по управлению 
калмыцким народом, так как основные принципы 
работы с документами, заложенными в «Общем 
учреждение министерств» (1811), нашли отраже-
ние и в Правилах 1825 г. В соответствии с Прави-
лами 1825 г. была создана Комиссия калмыцких 
дел, которая внедрила в практику работы новше-
ства по ведению делопроизводства и докумен-
тооборота. Комиссия калмыцких дел являлась 
исполнительно-распорядительным учреждением, 
осуществляющим административное управление 
Калмыцкой степью Астраханской губернии [40,  
с. 25]. Тема истории создания и деятельности 
Комиссии калмыцких дел является малоизучен-
ной в калмыцкой историографии, хотя отдель-
ные аспекты имеются в работах К. Н. Максимова,  

Л. С. Бурчиновой. Исторические сведения о соз-
дании и направлениях деятельности Комиссии 
описаны в исторической справке к фонду И-2 и 
опубликованы в справочнике «Фонды Националь-
ного архива Республики Калмыкия. 1713–1993» 
[40] и в коллективной монографии «История Кал-
мыкии с древнейших времен до наших дней» [20]. 

На основании документов, созданных в пери-
од деятельности Комиссии и сохранившихся в 
архивном фонде И-2 «Комиссия калмыцких дел» 
(1825–1836) Национального архива Республики 
Калмыкия (далее – Нацархив РК) [31; 40, с. 25–
26], можно исследовать вопросы ведения дело-
производства и документооборота в дореволюци-
онной Калмыкии в первой половине XIX в., также 
изучить практическое применение новых видов 
документов, таких как предписание, представле-
ние, журнал, мнение, донесение, записка и др. Их 
исследование позволило узнать функциональное 
и целевое назначение новых видов документов 
в системе делопроизводства. Необходимо отме-
тить, что термины и понятия документов, приме-
няемые в делопроизводственном процессе госуч-
реждений по управлению калмыцким народом, 
соответствовали общероссийским стандартам и 
оставались неизменными после принятия «Поло-
жения об управлении калмыцким народом» от 24 
ноября 1834 г. 

Тема делопроизводства и документооборо-
та в целом по России достаточно исследована, 
и написано много специальных работ. Однако в 
калмыцкой историографии данная тема мало из-
учена. По этой тематике написаны статьи И. В. Ли- 
джиевой [26; 27], Л. Б. Манджиковой [28; 29].  
В научных работах Д. Б. Гедеевой [8: 9], Д. А. Су-
сеевой [39] были рассмотрены лишь некоторые 
вопросы делопроизводства периода Калмыцкого 
ханства.

Архивные документы также являются источ-
ником по изучению деятельности самих органов 
по управлению калмыцким народом. Из сохра-
нившихся источников прослеживается, что одним 
из направлений их деятельности были вопросы, 
связанные с защитой здоровья кочевого народа. 
В дореволюционных фондах Нацархив РК сохра-
нились документы, раскрывающие вопросы ста-
новления и развития системы здравоохранения, 
об эпидемиологической деятельности и прове-
дении вакцинации в Калмыцкой степи. Данные 
вопросы рассматривались в научных трудах уче-
ного У. Д. Душана [13; 14]. В 1920-е гг. из-за высо-
кой смертности калмыков остро стоял вопрос о 
принятии мер по борьбе с опасными заболевани-
ями. Об этом писал архивист А. А. Лебединский 
в статье «К вопросу вымирания калмыков» [25]. 
Также этот вопрос стал предметом исследования 
экспедиции И. И. Мечникова в 1911 г. в Астрахань, 
и это было знаменательным событием для науч-
ной и медицинской общественности [38]. В 1925 г.   



Humanities and law research. 2023. V. 10 (3)

401

Государственным институтом социальной гигие-
ны и Наркомздравом РСФСР была организована 
научная экспедиция доктора П. Ю. Берлина на 
территории Калмыцкой автономной области, ко-
торая положила начало проведению подобных 
экспедиций и в других регионах страны [5, с. 35]. 

В совместных статьях А. Н. Команджаева, Е. 
А. Команджаева, Ф. Н. Мийманбаевой «О систе-
ме здравоохранения в Калмыцкой степи в нача-
ле XIX в.» [22, с. 919–928] и А. Н. Команджаева, 
Е. А. Команджаева, Д. В. Амаевой «Становление 
системы здравоохранения Калмыкии во второй 
половине XIX в.» [23, с. 919–928] исследовались 
вопросы зарождения и развития системы здраво-
охранения в дореволюционной Калмыкии. 

Тема борьбы с заразными заболеваниями рас-
сматривалась в вышеперечисленных научных 
работах, но особое внимание было уделено во-
просу оспопрививания в Калмыцкой степи. Так, 
например, в диссертационных работах Л. В. На-
минова [30] и М. В. Бадугиновой [6] была затрону-
та тема борьбы с оспой. Эпидемическим заболе-
ваниям в Калмыцкой степи в конце XIX – начале 
XX в. посвящены работы А. Н. Команджаева и С. 
Е. Бадмаевой [21], М. В. Бадугиновой [4], В. Н. Ав-
лиева [2]. Отдельные сведения об оспопривива-
нии содержатся в трехтомном издании «История 
Калмыкия с древнейших времен до наших дней» 
[20]. В статье В. Н. Авлиева и А. В. Манджиевой 
«Организация здравоохранения в Калмыцкой 
степи Астраханской губернии в первой полови-
не XIX в.» авторы делают выводы о том, что «с 
появлением европейской медицины в Калмыцкой 
степи Астраханской губернии связано с оспопри-
виванием населения в 1811 г.»  [3, с. 8].

Особый интерес представляет статья учено-
го из Университета Хоккайдо (Япония) Такэхико 
Иноуэ «О разработке Положения об оспопривива-
нии в Калмыцких улусах (1839 г.)» [19, с. 191–196], 
написанная на основании архивных документов 
Российского государственного исторического ар-
хива (Ф. 383) и Нацархива РК (Ф. И-9). В статье 
рассматривается переписка Военного губерна-
тора Астраханской губернии И. С. Тимирязева с 
министром внутренних дел Д. Н. Блудовым и ми-
нистром государственного имущества П. Д. Кисе-
левым о проекте «Положения об оспопрививании 
в Калмыцких улусах» (1839 г.) (далее – Положе-
ние 1839 г.), о проведении вакцинации от оспы в 
Калмыцкой степи, о роли буддийских монахов в 
оспопрививании. Также Т. Иноуэ отмечает инте-
рес «российских медицинских чиновников к кал-
мыцким монахам и их медицине» [19, с. 196]. 

О проведении профилактических мероприя-
тий по борьбе с натуральной оспой в калмыцких 
улусах, о вкладе чиновников и калмыцких вла-
дельцев в проведении вакцинации и о структуре 
«Положения об оспопрививании в калмыцких 
улусах» (1839 г.) пишет И. В. Лиджиева в статье 

«Оспопрививание как направление деятельности 
инородческого управления» [27, с. 32–38].

В калмыцкой историографии имеется ряд на-
учных работ, посвященных вопросам становле-
ния и развития различных сфер деятельности ор-
ганов власти по управлению калмыцким народом. 
Однако мало работ, касающихся вопросов: каким 
образом принимались те или иные решения, что 
способствовало их принятию или непринятию; 
что общего в ведении делопроизводства и есть 
ли особенности в организации работы с докумен-
тами в органах управления калмыцким народом 
и т.д. Данная тема требует дальнейшего иссле-
дования.   

Материалы и методы. Историческим источ-
ником по изучению направлений деятельности 
Комиссии калмыцких дел, тематики рассматри-
ваемых вопросов, а также порядка организации 
работы с документами является архивный фонд 
И-2 «Комиссия калмыцких дел» (1825–1836 гг.). 
В данном фонде насчитывается 111 ед. хр. за 
1825–1836 гг. Все документы описаны в 3 описях, 
в т. ч.: в описи 1– 74 ед. хр.; описи 1а – 32 ед. хр.; 
описи 2 – 5 ед. хр. Небольшой объем документов 
объясняется тем, что в период проведения маку-
латурных кампаний в госархивах страны многие 
архивные дела были уничтожены. В фонде И-2 
«Комиссии калмыцких дел» было уничтожено 268 
ед. хр. и утрачено 19 ед. хр. [28, с. 79]. Изучив со-
став документов, созданных в процессе деятель-
ности Комиссии, выявлено, что они относятся к 
документам официального делопроизводства. 
Из содержания документов следует, что Комис-
сия решала вопросы административного, хозяй-
ственного характера, финансового и кадрового 
обеспечения. Кроме того, осуществляла надзор 
за прохождением дел в Зарго (суд). Комиссия 
рассматривала вопросы, касающиеся следующих 
сфер жизнедеятельности калмыцкого народа: зе-
мельно-правовых отношений (опись № 1, дела 
№ 28, 73, 127; опись № 1а, дела № 1–8; опись 
2, дело № 3); здравоохранения (опись № 1, дела 
№ 8, 126, 141); образования (опись № 1, дела № 
113); переселенцев (опись 1, дело № 87), права 
наследования (опись № 1, дела № 179, 186); ре-
лигии (опись № 1, дело № 142) и др. [28, с. 85].

Особый интерес в аспекте ведения делопро-
изводства и документооборота в дореволюцион-
ной Калмыкии представляют три архивных дела, 
содержащие сведения об оспопрививании в Кал-
мыцкой степи [28, с. 79]. В архивном деле № 8 
«О введении в калмыцких улусах оспопривива-
ния» имеются сведения о принимаемых мерах 
по борьбе с оспой в калмыцких улусах до 1826 г.  
Накопленный опыт был обобщен инспектором 
Астраханской Врачебной управы Соломоном, он 
подготовил «Проект для операции оспопривива-
ния в калмыцких улусах» (далее – Проект 1832 г.)  
[32, д. 8]. Документы о представлении Проекта 
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1832 г., его рассмотрении отложились в архив-
ном деле № 126 «По представлению инспектора 
Астраханской Врачебной управы Саломона1, на 
имя управляющего губернией, Вице-губернатора 
с предложением на рассмотрение проекта для 
операции оспопрививания в калмыцких улусах» 
[33, д. 126]. И в третьем архивном деле за № 141 
«О награждении Эркетенева улуса эмчи Гомонга 
Джалкова за оспопрививание» сохранились све-
дения о порядке внесения и рассмотрения доку-
ментов о награждении [34, д. 141].

Объектом исследования стало архивное дело 
№ 126, т. к. оно сформировано по одному вопросу 
и содержит различные виды документов. Кроме 
того, вопрос рассматривался около 7 лет и тем 
самым вызвал интерес –в чем причина его мно-
голетнего рассмотрения и принятия решения. 
Первый документ, подшитый в деле, датируется 
8 июнем 1832 г. – донесение инспектора Астра-
ханского губернского врачебного управления Со-
ломона в адрес Вице-губернатора Астраханской 
губернии В. И. Кошелеву о состоянии в Калмыкии 
в связи с распространением оспы и непринятии 
мер. Также, к донесению прилагался «Проект 
Положения для операции оспопрививания в кал-
мыцких улусах» [33, д. 126. л. 5–13]. Переписка 
по данному вопросу велась вплоть до принятия в 
1839 г. «Положения об оспопрививании в калмыц-
ких улусах» [35, с. 610–614].

Анализ. Принятие Положения по оспопри-
виванию в калмыцких улусах от 8 июля 1839 г. 
(далее – Положение 1839) началось с обраще-
ния инспектора Астраханской Врачебной управы  
г. Соломона в адрес Управляющего Астрахан-
ской губернией состоящему на должности ви-
це-губернатора г-ну надворному советнику и кан-
цлеру В. И. Кошелеву [33, л. 1–4]. Интересен тот 
факт, что от даты регистрации первого входяще-
го документа по данному вопросу (8 июня 1832 г.)  
и до даты принятия Положения (8 июля 1839 г.) 
прошло ровно 7 лет.  

Выяснение обстоятельств столь долгого рас-
смотрения проекта по оспопрививанию в Кал-
мыцкой степи представляет интерес в аспекте 
делопроизводства и документооборота. 

Из архивных документов следует, что в пред-
ставлении инспектора Соломона в адрес вице-гу-
бернатора В. И. Кошелева речь идет об источнике 
распространения натуральной оспы в Астрахан-
ской губернии и его предложении принять меры 
по борьбе с заразной болезнью. По мнению Со-
ломона, «источником распространения оспенной 
эпидемии…есть всегда калмыцкий народ, как 
свидетельствуют прежние эпидемии в разные 
времена» и то, что «зараза постоянно поддержи-
вается небрежным оспопрививанием предохра-
нительной  оспы»2 [33, л. 53]. Также в качестве 

1	 Так	в	документе.	–	Л.	М.	
2	 Имеется	 в	 виду	 «предохранительные	 прививки,	 спо-

подтверждения своих наблюдений г. Соломон в 
представлении пишет, что «из 10 человек взрос-
лых…выздоравливает не более трех» и причина-
ми, по его мнению, являются:

1) «необыкновенное действие сей болезни…
на калмыков…у них всегда…сильные при-
падки»;

2) кочевой образ жизни:
а)  живя в кибитках, калмыки «лишены 

средств защиты от влияния сырого хо-
лодного воздуха»; 

б)  калмыки, испытывая «панический страх…, 
бросают [больных] на произвол судьбы 
с кибиткой и всеми вещами удаляются в 
степи» [33, л. 54].

Соломон, «озабочиваясь своей обязанностью 
о прочном установлении оспопрививания в кал-
мыцких улусах так необходимого, как и для них, 
так и всей губернии благополучия» [33, л. 55] раз-
работал «Проект для операции оспопрививания 
в калмыцких улусах» [33, л. 15]. Именно так изна-
чально назывался документ об оспопрививании у 
калмыков и позже стал основой для утвержден-
ного «Положения по оспопрививанию в калмыц-
ких улусах» от 8 июля 1839 г. Данный документ 
при регистрации в Канцелярии получил входящий 
номер – № 3002. На протяжении всего периода 
прохождения документа по инстанциям, его вхо-
дящий номер являлся отправной точкой в деле 
рассмотрения представления инспектора Соло-
мона, а также – поисковым учетным номером.

Необходимо отметить, что инспектор Соломон 
направил в адрес Губернского оспенного комите-
та еще одно представление, в котором он акцен-
тирует внимание на имеющихся сведениях о про-
ведении в 1811 г. прививания предохранительной 
оспой в калмыцких улусах, принадлежащих 
князю Сербеджапу Тюменю; о записке Главного 
пристава в адрес гражданского губернатора о 
прививании калмыков в 1826 г.; о предположении 
Губернского оспенного комитета в 1828 г. относи-
тельно оспопрививания в калмыцких улусах [33, 
л. 54–54 об.].

17 июля 1832 г. вице-губернатор В. И. Кошелев 
после рассмотрения предложенного проекта на-
правил его в Астраханский губернский оспенный 
комитет (далее – оспенный комитет) для «обсто-
ятельного рассмотрения». Важен факт того, что 
оспенный комитет счел Проект нужным и напра-
вил подлинник Проекта в Комиссию калмыцких 
дел (далее – Комиссия) [33, л. 53]. 

Структурно проект состоял из 6 глав и 55 па-
раграфов. В каждой главе описываются обязан-
ности чиновников, так: в Главе 1 (§1 – §4) рас-
сматривается отношение Врачебной управы к 
оспопрививанию в улусах; в Главе 2 (§5 – §16) –  

собствующие	 повышению	 защитных	 сил	 организма	 и	
выработке	 невосприимчивости	 (иммунитета)	 к	 той	 или	
другой	заразной	болезни»	[64,	с.	4].
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обязанности улусного врача; в Главе 3 (§17 – §37) –  
обязанности оспопрививателей; в Главе 4 (§38 – 
§43) – обязанности частных приставов; в Главе 5 
(§44 – §50) – Главного пристава и в Главе 6 (§51–  
§55) – обязанности владельцев–зайсангов в от-
ношении к оспопрививанию. Проект был подпи-
сан инспектором Соломоном [33, л. 5–14]. Текст 
проекта написан разборчиво, почерк писавшего 
ровный и легко читаемый.

В декабре того же года вице-губернатор В. И. Ко- 
шелев направляет в Комиссию калмыцких дел 
письмо, в котором предлагает «немедленно ис-
полнить данное ей Губернским оспенным коми-
тетом предписание от 27 июля за № 39» и пред-
ставить его «со своим мнением» Астраханскому 
военному губернатору [33, л. 10 – 10 об.].

В протоколе заседания Астраханской Комис-
сии калмыцких дел за февраль 1833 г., как того 
требовали правила по делопроизводству и доку-
ментообороту, было коротко описано движение 
Проекта по инстанциям и представлена запись 
их мнений по документу. Необходимо акцентиро-
вать внимание на том, что «Проект для операции 
оспопрививания в калмыцких улусах» стал на-
зываться «Положением для операции оспопри-
вивания в калмыцких улусах» (далее – проект 
Положения) и он уже был рассмотрен во втором 
чтении. Структура Положения осталась прежней, 
также состояла из 6 глав и 55 параграфов. Из 
протокола следовало, что проект Положения про-
ходил согласование в различных органах, в том 
числе у депутатов – представителей калмыцких 
владельцев и духовенства. 

После текста проекта Положения в протоколе 
имеется запись мнения бывшего депутата кол-
легии хошоутовского1 владельца Церен-Дондок 
Тюменя [1, с. 90]. Владелец Ц.-Д. Тюмень не был 
согласен с аргументами инспектора Соломо-
на, высказанными им в первом представлении,  
и ставил под сомнение высказывание инспекто-
ра о количестве калмыков, умирающих от оспы.  
Ц.-Д. Тюмень считал, что если бы умирало такое 
количество людей, то «калмыцкий народ, конеч-
но же, должен был совершено перевестись» [33,  
л. 61об.]. Также он категорически возражал против 
того, что «калмыки бросали больных на произвол 
судьбы». Он писал: «никакой владелец прави-
тель-зайсанг, и даже само калмыцкое начальство 
не позволит больного кочевого человека бросить 
одного в степи. Всякий владелец и даже хотон-
ный староста обеспечит всегдашнее попечение и 
наблюдение, чтобы к больным представлен был 
надежный присмотр, для чего в некоторых улусах 
калмыцких определяются особые люди, обязан-
ные, во всяком случае, иметь заболевшему уход, 
и сверх того во всяком улусе имеется достаточ-
ное число лекарей калмыцких, использующих 

1	 В	документе	Хошеутовский	улус	называется	Хошоутов-
ским.

свои национальные лекарства и потребно по 
болезни пищею» [33, л. 62об.]. Кроме того, князь  
Ц.-Д. Тюмень считал, что болезнь начинается в 
русских поселениях и потом уже распространя-
ется повсеместно у калмыков, киргизов и других 
кочующих азиатских народов [33, л. 63].

Он не только высказал свое несогласие с ар-
гументацией инспектора Соломона, но и внес 
предложения по проекту. В первую очередь он 
считал «полезным и спасительным средством к 
прекращению всякой опасности и смертности от 
натуральной оспы» деятельность «всегдашнего 
оспопрививания в калмыцких улусах». Во-вторых, 
он не был согласен с мнением инспектора Соло-
мона, о том, что «при калмыцком штате [должен 
быть один] особенный врач с жалованием от пра-
вительства». По его мнению, «для объезда всех 
калмыцких улусов одного врача недостаточно», 
платить жалование не следует, и необходимо 
освободить врачей от уплаты податей и повинно-
стей [33, л. 65–66]. Также Ц.-Д. Тюмень полагал, 
что принять решение о количестве врачей, тер-
ритории их «надзора и объезда» может самосто-
ятельно Главный пристав или же должно быть 
разрешение Комиссии калмыцких дел [33, л. 63]. 

Аргументы владельца Ц.-Д. Тюменя, его за-
мечания и предложения по проекту Положения 
представляют особый интерес для исследовате-
лей, так как они способствовали успешному про-
ведению мероприятий по борьбе с оспой в Кал-
мыцкой степи. 

Комиссия калмыцких дел приняла во внимание 
все высказанные мнения о проекте документа,  
в том числе князя Ц.-Д. Тюменя, и положила (при-
няла следующие решения):

1. Правила, предложенные инспектором Вра-
чебной управы Соломоном для ведения 
оспопрививания в калмыцких улусах «соот-
ветственны, удобны к исполнению и должны 
принести полезные последствия для всего 
калмыцкого народа».

2. По вопросу о назначении особенного врача 
Комиссия посчитала, что «на первый случай 
достаточно и одного медицинского чиновни-
ка», который будет лечить «с истинного вра-
чебного научного и отклонение от грубого и 
шарлатанского гелюнгового врачевания».

3. Комиссия согласилась с мнением депутата 
Ц.-Д. Тюменя – «жалование оспопривива-
телю, как назначено в проекте, не произ-
водить, а должны они быть тем довольны, 
что в течение службы избавить от податей и 
повинностей».

4. Комиссия нашла положительным предло-
жение инспектора Соломона о допущении 
оспопрививателей из других сословий по 
желанию владельцев. С этим решением 
был согласен и депутат Ц.-Д. Тюмень. 
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Протокол завершается предложением напра-
вить Министру внутренних дел представление об 
утверждении проекта «Правил руководства в про-
ведении оспопрививания в калмыцких улусах» 
[33, л. 65–68об.]. 

Следует отметить, что в протоколе «Проект 
операции оспопрививания в калмыцких улусах» 
(1832) именовался по-разному: проект «Устава 
для введения оспопрививания в калмыцких улу-
сах», проект «Положения оспопрививания в кал-
мыцких улусах», «Правила руководства в прове-
дении оспопрививания в калмыцких улусах». Чем 
объяснить такое разночтение наименования од-
ного и того же документа? Можно предположить, 
что каждое ведомство высказывало свое мнение 
и вносило предложение о наименовании рассма-
триваемого документа. 

Дальнейшее изучение делопроизводственных 
документов показало, что в рассмотрении Про-
екта 1832 г. сложилась странная ситуация, когда 
Астраханский оспенный комитет, находившийся в 
ведении Министерства внутренних дел, не полу-
чал информаций ни от Главного пристава, ни от 
Комиссии калмыцких дел, тогда как данной Комис-
сией проект Положения был рассмотрен даже во 
втором чтении (февраль 1833 г.). Об этом факте 
упоминается в письме управления Астраханского 
Военного Губернатора по части Гражданской1 от 
11 апреля 1834 г. № 447, в котором говорится, что 
Комиссия «два раза рассматривала означенный 
проект, но за всем тем не только не доставлено 
онаго до сих пор, но нет даже сведения, которые 
бы, по крайней мере, могло объяснить причину 
двухгодовой медленности. Вследствие чего я в 
последний раз подтверждаю Комиссии о скорей-
шем представлении ко мне означенного проекта 
с ея мнениями, доставить с тем вместе и объяс-
нения о причине таковой медленности». Письмо 
подписано военным губернатором И. С. Тимиря-
зевым [33, л. 40–40 об.]. 

Прошло 10 месяцев, и за это время Комиссия 
калмыцких дел так и не направила свое заключе-
ние по проекту Положения оспопрививания в кал-
мыцких улусах и не дала объяснений о задержке 
в исполнении указаний вышестоящих органов и 
должностных лиц. Из письма военного губернато-
ра, генерал-майора И. С. Тимирязева от 8 фев-
раля 1835 г. № 175, адресованного Астраханской 
Комиссии калмыцких дел, мы узнаем, что Комис-
сия трижды рассматривала Проект, но так и не 
представила информации о принятом решении 
[33, л. 41].

1	 В	первой	половине	XIX	в.	в	национальных	окраинах	были	
созданы	«особенные»	управления,	которые	характеризо-
вались	 большей	 самостоятельностью	 местной	 админи-
страции,	генерал-губернаторства,	а	также	наблюдалось	
слияние	военного	и	гражданского	управления.	Военный	
губернатор	управлял	не	только	военными	учреждениями,	
но	и	заведовал	гражданской	частью	[16,	196]

Из текста другого письма, датируемого 19 сен-
тябрем 1835 г., становится ясным, что Комиссия 
калмыцких дел так и не направила проект Поло-
жения в Управление Астраханского военного гу-
бернатора. И. С. Тимирязев был возмущен про-
исходящим и писал: «даже не имею сведений о 
положении дел сего» и призывал в очередной раз 
«доставить мне немедленно сведения о рассмо-
трении означенного проекта или объяснить при-
чину» [33, л. 47].

О сложившейся ситуации было заслушано на 
заседании Комиссии калмыцких дел 31 октября 
1835 г. Протокол заседания начинается со слов 
«Читано предложение Астраханского Военного 
Губернатора от 19 сентября № 1954», и далее 
идет изложение сути письма И. С. Тимирязе-
ва. Главный пристав по управлению калмыцким 
народом доложил Комиссии, что присланный в 
ноябре прошлого 1834 г. «проект операции оспо-
прививания в калмыцких улусах был в общем 
производстве оставлен без заключения впредь 
до приведения в исполнение…, [и] утверждения 
в калмыцком управлении». Комиссия приняла ре-
шение записать в Журнале заседаний: «оставить 
впредь до приведения в исполнение нового Поло-
жения об оспопрививании в калмыцких улусах..., 
уведомить г-на Военного Губернатора и передать 
с Журналом…» [33, л. 48–48 об.; 29, с. 82].  

Почему так важно занесение записей в Журнал 
заседаний? Каково его назначение? Известно, 
что протокол является внутренним документом, в 
котором фиксируется ход рассмотрения вопросов 
и решений, принятых посредством коллегиально-
го обсуждения и голосования. Протоколы мож-
но условно разделить на краткие и подробные. 
Подробные протоколы и назывались журналами. 
В делопроизводстве XIX в. в журналах фиксиро-
валось обсуждение вопроса в обобщенном виде. 
Имеется в виду то, что все высказывания одного 
выступающего объединялись в одно, и мнения 
других близких по содержанию также могли быть 
обобщены и излагаться как цельное решение. 
Следовательно, решение Комиссии оставить во-
прос открытым до повторного внесения дорабо-
танного Проекта на рассмотрение, было оконча-
тельным. Именно поэтому Проект не был внесен 
на рассмотрение вышестоящих органов власти. 

С момента внесения Проекта 1932 г. на рас-
смотрение прошло 4 года. В марте 1836 г. Управ-
ление Астраханского Военного губернатора по 
части гражданской направило предложение в 
адрес Астраханской Комиссии калмыцких дел. 
Данное письмо отличается от всех ранее пред-
ставленных документов. Оно было изготовлено 
типографским способом. Реквизиты расположе-
ны в соответствии с нормативными требования-
ми, в верхнем левом углу и только дата докумен-
та написана от руки чернилами черного цвета.



Humanities and law research. 2023. V. 10 (3)

405

Письмо написано кратко, и его содержание ка-
сается двух вопросов:

1)  о бездействии в отношении рассмотрения 
и принятия проекта операции оспопривива-
ния в калмыцких улусах;

2)  о «приведении в действие проекта сего» в 
части успешного проведения вакцинации от 
оспы в Калмыцкой степи, несмотря на то, 
что Положение об оспопрививании в кал-
мыцких улусах не было принято [33, л. 49].

Из документов видно, что параллельно с во-
просом о проекте оспопрививания велась пе-
реписка о предоставлении сведений об успехах 
оспопрививания в калмыцких улусах. Так, напри-
мер, вице-губернатор В. И. Кошелев письмом от 
21 марта 1833 г. предписывает Главному приста-
ву калмыцким народом г-ну помощнику Филипини 
представить «в самоскорейшем времени» сведе-
ния, требуемые Астраханским губернским оспен-
ным комитетом ещё с 30 марта 1832 г. Одновре-
менно губернатор требовал донести, «почему 
прежде не исполнено, кто виновен в медлитель-
ности» и поручает подготовить и внести «на ее 
рассмотрение Журнал по проекту г-на инспектора 
Врачебной управы Соломона об оспопрививании 
в калмыцких улусах». В конце письма В. И. Ко-
шелев предупреждает, что «дальнейшая бездея-
тельность ... повлечет на Вас взыскание по зако-
нам» [33, л. 17 – 18]. 

Какие именно сведения и о каких успехах в 
оспопрививании в калмыцких улусах запрашивал 
вице-губернатор В. И. Кошелев? В выявленных 
архивных документах фонда Комиссии калмыц-
ких дел нет прямых указаний по данному вопросу. 
Встречаются лишь упоминания о принимаемых 
мерах по борьбе с оспой, проводимых в 1811 г, 
1826 г., 1828 г. 

В деле № 126 подшито донесение Астрахан-
ской Врачебной управы от 14 марта 1833 г. № 164 
в адрес вице-губернатора, в котором говорится о 
том, что никаких сведений об оспопрививании и о 
достигнутых успехах, запрошенных в 1832 г., так и 
не поступило. В то же время, в документе сообща-
лось, что в Енотаевском уезде свирепствует нату-
ральная оспа и «Главный пристав при калмыцком 
народе направил для прививания предохрани-
тельной оспы оспенную материю, инструменты и 
наставления [инструкцию] для оспопрививания и 
тем, чтобы раздать их калмыцким оспопрививате-
лям, которые по его уверению есть во всяком улу-
се». Также было дано предписание Енотаевскому 
уездному лекарю принять «деятельные меры к 
распространению оспопрививанию между калмы-
ками, кочующими в уезде» [33, л. 18]. 

Вышеуказанные сведения были упомянуты 
в Протоколе заседания Астраханской Комиссии 
калмыцких дел от 14 марта 1836 г. «О рассмотре-
нии Проекта для операции оспопрививания в кал-
мыцких улусах» [33, л. 53–64], так как в соответ-

ствии с вступившим в действие «Положениями об 
управлении калмыцким народом» от 24 ноября 
1834 г. [11, с. 162–193] в тексте официальных доку-
ментов должны были излагаться обстоятельства 
рассматриваемого дела, с момента поступления 
обращения, его прохождение по инстанциям, при-
нятым мнениям, решениям. Представляет инте-
рес оформление данного протокола. Так же как 
и предыдущие протоколы, он оформлен в соот-
ветствии с требованиями того времени. Особен-
ностью оформления этого протокола является то, 
что с левой стороны имеется несколько записей о 
прохождении документа: 1-ая запись – «Рассмо-
трено представление Инспектора Астраханской 
врачебной управы Соломона»; ниже 2-ая запись 
«Копия в Канцелярию г. В[ице]Губернатора пе-
редана 8 апреля № 367»; еще ниже 3-я запись  
«В оспопрививательный комитет 10 марта  
№ 583». С правой стороны идет описание поряд-
ка рассмотрения Проекта и мнение рассматри-
вающих органов и должностных лиц за период с 
июня 1832 г. по март 1836 г. 

В 1836 г. Комиссия калмыцких дел заверши-
ла свою деятельность, и о дальнейшей судьбе 
данного документа известно следующее. Проект 
«Положения об оспопрививании в калмыцких улу-
сах» был представлен Министерством государ-
ственных имуществ и утвержден Императором  
8 июля 1839 г. [35]. Структура Положения измени-
лась в сравнении с первоначальным вариантом 
проекта, разработанного инспектором Соломо-
ном, и состояла из семи глав, «каждая из которых 
определяет круг обязанностей органов управ-
ления, должностных лиц, а также владельцев и 
правителей улусов» [27, с. 35]. В соответствии с 
Положением «главный надзор за производством 
оспопрививания в калмыцких улусах Астрахан-
ской губернии и Кавказской области поручается 
Астраханской Врачебной управе», которая яв-
лялась «органом губернского управления меди-
ко-санитарного дела». Также было оговорено де-
нежное содержание оспопрививателей: «выплата 
жалованья оспопрививателям во владельческих 
улусах производится нойонами, а в казенных – за 
счет сбора на содержание калмыцкого управле-
ния» [27, с. 35].

Из представленных документов следует, что 
Проект 1832 г., разработанный инспектором Со-
ломоном, на протяжении 7 лет рассматривался 
во всех заинтересованных органах, дорабатывал-
ся и вновь выносился на обсуждение. В рассмо-
трении проекта по оспопрививанию в калмыцких 
улусах участвовали лишь те государственные ор-
ганы, должностные лица, которые были указаны 
в «Правилах для управления калмыцким наро-
дом» 1825 г. 

По мнению С. Ю. Деева, Правила 1825 г. име-
ли «ряд существенных недостатков», в них «…
подчиненность Главного пристава Астраханскому 
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губернатору лишала его возможности независи-
мо и более объективно отстаивать их при рассмо-
трении». Также «сложный механизм управления 
небольшим народом с одновременным сохране-
нием за владельцами улусов полноты их власти в 
делах их внутреннего управления, при отсутствии 
способов быстрого межведомственного взаимо-
действия, не мог не создать препятствий в раз-
витии края, чем и был обусловлен дальнейший 
поиск усовершенствования системы управления 
калмыцким народом» [12, с. 100; 1, с. 96]. 

Результаты. Таким образом, исследование 
показало, что рассмотрение и принятие «Поло-
жения об оспопрививании в Калмыцких улусах» 
(1839 г.), разработанного инспектором Соломо-
ном проходило в соответствии с установленным 
порядком, с учетом строгой иерархии должност-
ных лиц. О каждом принятом решении необходи-
мо было информировать и согласовывать свои 
решения как с вышестоящими, так и с нижесто-
ящими организациями. Из-за чего система дело-
производства оставалась «неповоротливой и ма-
лоэффективной» [24, с. 454], сроки прохождения 
проектов документов по инстанциям нарушались, 
и увеличивался бумажный поток [24, с. 455].   

На основе проведенного анализа архивных до-
кументов фонда И-2 «Комиссия калмыцких дел» 
Национального архива Республики Калмыкия 
можно сказать, что в целом, ведение делопро-
изводства и документооборота в Комиссии кал-
мыцких дел Астраханской губернии полностью 
соответствовало действовавшим в первой поло-

вине XIX в. общероссийским нормативным требо-
ваниям, «Правилам для управления калмыцким 
народом» 1825 г. и «Положению об управлении 
калмыцким народом» от 24 ноября 1834 г. В де-
лопроизводство государственных учреждений 
вводились новые виды документов. Изучение их 
содержания и оформления позволило понять их 
функциональное назначение в делопроизвод-
ственном процессе. 

На основе проведенного анализа можно 
констатировать, что проблемы, характерные 
для документооборота в центральных органах 
управления, были актуальны и для органа по 
управлению калмыцким народом. В тоже время 
необходимо отметить, что в калмыцком делопроиз-
водстве имеются свои особенности. Так, например,  
в дореволюционной Калмыкии делопроизводство 
велось на двух языках: на русском и на старо-
калмыцкой письменности тодо бичиг. Документы, 
написанные на тодо бичиг, переводились толма-
чами и поступали на рассмотрение вместе с пе-
реводом. 

Архивные документы фонда И-2 «Комиссии 
калмыцких дел» являются источником по изуче-
нию вопросов делопроизводства и документоо-
борота, проблем становления и развития здра-
воохранения, вклада чиновников и калмыцких 
владельцев в борьбу с такой опасной болезнью 
для кочевников как оспа. Кроме того, эти доку-
менты свидетельствуют о вовлечении калмыцкой 
знати в решение управленческих дел и в делопро-
изводственный процесс российского государства. 
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Аннотация.	 Введение.	 Статья	 посвящена	 разви-
тию	 отечественной	 историографии	 изучения	 исто-
рической	 политики	 Польской	 Народной	 Республики.	
Автор	 считает,	 что	 трансформация	 данного	 историо-
графического	поля	была	неразрывно	связана,	во-пер-
вых,	 со	 становление	 в	 России	 междисциплинарного	
направления	 исследований	 коллективной	 памяти,	
во-вторых,	с	устойчивым	институциональным	сотруд-
ничеством	российских	и	польских	ученых.	Материа-
лы и методы.	 Используя	 сочинения	 отечественных	
авторов,	специализирующихся	на	проблемах	истори-
ческой	политики,	выделяются	основные	проблемные	
блоки,	 на	 которые	 была	 направлена	 исследователь-
ская	оптика	российских	аналитиков.	Анализ.	Отмеча-
ется,	что	коммеморативные	тренды	в	Польской	Респу-
блике	подвергались	анализу	сквозь	призму	концепта	
«юбилея»,	противостояния	государственной	власти	и	
католической	 церкви,	 а	 также	 посредствам	 изучения	
образовательной	 политики	 в	 области	 исторического	
знания.	 Диверсификация	 исследовательского	 поля	
memory	studies	в	2010-е	гг.	способствовала	расшире-
нию	набора	сюжетов,	пригодных	для	анализа	с	точки	
зрения	политики	памяти.	Автор	отмечает,	что	компа-
ративный	 анализ	 польской	 исторической	 политики	
проводился	 российскими	 историками	 с	 двух	 разных	
подходов,	один	из	которых	включал	в	себя	помещение	
проблемы	 в	 общеевропейский	 контекст	 формирова-
ния	 исторических	 нарративов,	 другой	 –	 предполагал	
более	 широкое	 рассмотрение	 вопроса,	 включающее	
в	 себя	 в	 том	 числе	 анализ	 неевропейских	 сюжетов.		

В	 качестве	 ключевого	 институционального	 стержня	
отечественной	историографии	выделяется	Комиссия	
историков	 России	 и	 Польши,	 которая	 долгое	 время	
осуществляла	 проекты,	 направленные	 на	 изучение	
различных	 аспектов	 мемориального	 пространства	
Польской	 Народной	 Республики.	 Результаты.	 Де-
лается	 вывод,	 что	 насущной	 задачей	 отечественных	
специалистов	 может	 считаться,	 с	 одной	 стороны,	
дальнейшая	 разработка	 частных	 коммеморативных	
проектов	 польского	 правительства	 и	 анализ	 транс-
формаций	 его	 мемориального	 менеджмента,	 с	 дру-
гой,	 препятствие	 любым	 автаркическим	 тенденциям	
в	 историографии	 с	 последующим	 восстановлением	
сетевого	взаимодействия	с	польскими	и	другими	за-
рубежными	коллегами.
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Abstract.	 Introduction.	 The	 article	 is	 devoted	 to	
the	 development	 of	 the	 Russian	 historiography	 of	 the	
study	 of	 the	 historical	 politics	 of	 the	 Polish	 People’s	
Republic.	 The	 author	 considers	 that	 the	 transformation	
of	 this	 historiographical	 field	 was	 inextricably	 linked,	
firstly,	 with	 the	 formation	 of	 an	 interdisciplinary	 field	 of	
collective	memory	research	in	Russia,	and	secondly,	with	
the	stable	institutional	cooperation	of	Russian	and	Polish	
scientists.	 Materials and Methods.	 Using	 the	 essays	

of	Russian	authors	specializing	in	the	issues	of	historical	
politics,	the	main	problem	blocks	are	identified.	Analysis.	
It	 is	 noted	 that	 the	 commemorative	 trends	 in	 the	 Polish	
Republic	were	analyzed	through	the	prism	of	the	concept	
of	«anniversary»,	 the	confrontation	between	state	power	
and	the	Catholic	Church,	as	well	as	through	the	study	of	
educational	policy	in	the	field	of	historical	knowledge.	The	
diversification	 of	 the	 research	 field	 of	 memory	 studies	
in	 the	 2010s	 contributed	 to	 the	 expansion	 of	 the	 set	 of	
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subjects	 suitable	 for	 analysis	 from	 the	 point	 of	 view	 of	
politics	of	memory.	The	author	notes	that	the	comparative	
analysis	 of	 Polish	 historical	 politics	 was	 carried	 out	 by	
Russian	historians	from	two	different	approaches,	one	of	
which	included	placing	the	problem	in	the	pan–European	
context	of	the	formation	of	historical	narratives,	the	other	
assumed	a	broader	consideration	of	the	 issue,	 including	
the	 analysis	 of	 non-European	 plots.	 The	 Commission	 of	
Historians	 of	 Russia	 and	 Poland	 is	 singled	 out	 as	 a	 key	
institutional	 core	 of	 Russian	 historiography,	 which	 for	 a	
long	 time	carried	out	projects	aimed	at	studying	various	
aspects	of	memorial	management	of	the	Polish	People’s	
Republic.	Results.	It	is	concluded	that	the	urgent	task	of	
Russian	specialists	can	be	considered,	on	the	one	hand,	
the	 further	 development	 of	 specific	 commemorative	
projects	 of	 the	 Polish	 government	 and	 the	 analysis	 of	
transformations	of	its	memorial	management,	on	the	other,	

the	obstacle	to	any	autarchic	trends	in	historiography	and	
the	restoration	of	networking	with	Polish	and	other	foreign	
colleagues.

Keywords:	 Russian	 historiography,	 Polish	 People’s	
Republic,	 historical	 politics,	 collective	 memory,	 cultural	
politics,	scholarly	cooperation,	Commission	of	historians	
of	Russia	and	Poland
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Введение. Видоизменение мнемоническо-
го ландшафта Центрально-Восточной Европы 
в 1980-е гг. было связано с ослаблением всего 
социалистического блока и конкретными негатив-
ными тенденциями внутри государств-участников 
Организации Варшавского Договора. Возглавляв-
шие коммунистические правительства лидеры 
были вынуждены осуществлять не только соци-
ально-эконмическую трансформацию в условиях 
меняющейся политической конфигурации, но и 
вырабатывали новые исторические нарративы, 
позволявшие им поддерживать авторитет дей-
ствующей власти. Стремление к повышению 
престижа государственных структур приводило 
к инструментализации прошлого, которое рас-
сматривалось ими как ресурс в борьбе с оппо-
зицией и другими общественно-политическими 
акторами. Особый интерес в данном контексте 
приобретает трансформация курса исторической 
политики Польской Народной Республики, кото-
рая происходила, с одной стороны, в условиях 
конфронтации между двумя системами периода 
холодной войны, с другой стороны, сопровожда-
лась крушением конвенциональных нарративов 
о прошлом и формированием новых подходов к 
инструментализации исторического наследия.

Проблемы, связанные с причинами и послед-
ствиями крушения исторических нарративов в 
социалистической Польше, изучаются отече-
ственными исследователями давно и достаточно 
последовательно. Вместе с тем, за последние не-
сколько лет историографическое поле изучения 
исторической политики Польской Народной Ре-
спублики претерпело значительные изменения, 
став – в определенной степени – зависимым от 
политической обстановки в регионе. По словам 
Г. К. Касьянова, этот процесс связан с «войнами 
памяти», которые, по мнению исследователя, су-
зили диалоговое пространство между учеными 
из восточноевропейских стран и стимулировали 
слияние академического дискурса с идеологи-
ческим [22, p. 1295 – 1296]. Помимо этого, раз-
витие историографии данного вопроса в России 

происходило параллельно со становлением меж-
дисциплинарного поля memory studies, что также 
сказывалось на наборе концептуальных, теорети-
ческих и методологических рамок, используемых 
российскими авторами при анализе сущностных 
характеристик исторической политики и ее транс-
формации в странах социалистического лагеря. 

Исходя из вышесказанного, целью настоящей 
работы является исследование формирования 
историографического поля изучения историче-
ской политики Польской Народной Республики 
в российской историографии XXI в. Научная но-
визна исследования обусловлена помещением 
работ отечественных авторов в контекст ста-
новления научного направления исследований 
коллективной памяти и исторической политики, 
а также пристальным вниманием к институци-
ональным характеристикам рассматриваемого 
историографического поля.

Материалы и методы. Исследование осно-
вано на принципе контекстуальности, предпо-
лагающем включение анализируемых текстов в 
широкий контекст формирования постсоветской 
историографии XXI в. В работе также учитывает-
ся влияние зарубежной традиции memory studies 
на российскую гуманитарную науку, в частности 
на специфику подходов авторов к проблеме исто-
рической политики. На наш взгляд, включение 
российской исторической науки в общемировой 
контекст в 1990-е г. значительно расширило ме-
тодологический инструментарий отечественных 
авторов, а институциональные связи с польскими 
коллегами, воплощенные в том числе в Комиссии 
историков России и Польши, содвигали исследо-
вателей к анализу исторической политики поль-
ского социалистического правительства.

Основной массив источников составили тексты 
российских авторов, а также работы ключевых 
исследователей в области исследований коллек-
тивной памяти и исторической политики. Помимо 
этого, привлекаются квалификационные работы 
отечественных историков, а именно диссертации 
на соискание степени кандидата и доктора наук. 
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Их использование позволяет проследить институ-
циональное развитие историографического поля, 
выраженное в проникновении сюжетов польской 
истории в российские университеты и научные 
центры. Выборка источников осуществлялась 
на основе их предметной принадлежности к изу-
чению польской культурной политики и истории 
развития коммеморативных проектов в Польской 
Народной Республики. Привлекаемые в работе 
сочинения российских авторов представляются 
наиболее репрезентативными и позволяют про-
следить процесс формирования отечественной 
историографии изучения исторической политики 
Польской Республики, а также выделить ключевые 
проблемы указанного исследовательского поля.

Анализ. Пик интереса к исследованиям коллек-
тивной памяти и исторической политики в россий-
ской историографии приходится на начало XXI в.  
С одной стороны, это было обусловлено про-
должающимся с 1980-х гг. интересом общества 
к своему прошлому, названному французским 
историком Пьером Нора «эрой коммемораций» 
[18, с. 95–96]. С другой стороны, отсутствие ин-
ституциональной традиции исследований памяти 
в отечественной гуманитаристике, вынуждало по-
стсоветских аналитиков активно разрабатывать 
новые для себя тематические кластеры, перени-
мая концептуальную рамку у зарубежных коллег. 
Симптоматично, что если термин «историческая 
политика» появился в ФРГ в 1980-е гг. во время 
знаменитого «спора историков», то в российское 
научное пространство он был введен из польской 
историографии. 

«Трансфер концепта» историческая политика 
в российскую науку произошел в конце 1990-х гг. 
[14, с. 107–108]. Как и в случае с другими иссле-
довательскими полями, отечественные авторы 
усваивали методологические аспекты этого на-
правления из работ французских интеллектуалов 
второй половины XX в. В первую очередь это ка-
салось концепций, изложенных в трудах Мориса 
Хальбвакса, Пьера Нора и Поля Рикера, благо-
даря которым российский академический дискурс 
прирос дефинициями «социальная память», «ме-
ста памяти», «коммеморации» и т. д. Усвоенная 
таким образом исследовательская парадигма, 
рассматривающая коллективную память в том 
числе как предмет управления [19], сподвигла 
российских авторов к изучению вопросов, связан-
ных с мемориальным менеджментом.

Методологическая разработка концепта «юби-
лея», происходившая в отечественной историо-
графии в 2000-е гг., стимулировала рост интере-
са отечественных исследователей к конкретным 
коммеморативным практикам польского прави-
тельства. Особое внимание авторов было на-
правлено на изучение роли и места юбилеев 
Грюнвальдской битвы в Польской Народной 
Республике. А. А. Касович рассмотрел влияние 

юбилейных торжеств, посвященных Грюнвальду, 
связав их с процессами формирования польской 
национальной идентичности. По его мнению, 
празднование юбилеев «позволяло полностью 
использовать огромный патриотический потенци-
ал рефлексии битвы в польском самосознании» 
[8, с. 86], а внутренняя семантика праздника, 
представленная в виде изображения Грюнвальд-
ского креста, была адаптирована под националь-
ную геральдику и служила «символом польской 
военной доблести» [9, с. 102]. 

Анализ юбилеев Грюнвальда подтолкнул рос-
сийских авторов к изучению внешнеполитическо-
го аспекта исторической политики, связанного с 
символической легитимацией территорий, ото-
шедших Польше по результатам Второй мировой 
войны. По словам А. А. Жирова, важным направ-
лением деятельности центральных и местных 
властей в вопросах пропаганды на «Воссоеди-
ненных землях» стала специфическая истори-
ческая политика [6]. Историческое обоснование 
принадлежности «возвращенных территорий» 
выводилось польским правительством из их при-
надлежности к польской государственности со 
времен первых Пястов (X в.), а разгром гитлеров-
цев сравнивался с победой над крестоносцами в 
Грюнвальдской битве [6]. Таким образом, иссле-
довательская оптика авторов включала в себя 
сразу два теоретических положения: о ключевом 
значении юбилеев в поддержании националь-
ной идентичности и возможности использования 
исторических сюжетов в легитимации приобре-
тенных территорий. Оба концептуальных вывода 
делались исследователями на основе анализа 
места Грюнвальдской битвы в мемориальной 
культуре Польской Народной Республики.

Разработка схожего исследовательского вопро-
са становилась предметом анализа и в диссерта-
ционных исследованиях. Так, в работе А. К. Са- 
виной, посвященной истории реформирования 
педагогического образования в социалистиче-
ской Польше, рассматриваются дидактические 
аспекты содержания школьных программ по 
истории. По мнению автора, ключевым событием 
в послевоенный период стало учреждение Коми-
тета педагогических наук, члены которого способ-
ствовали трансформации школьных программ по 
истории [15, с. 65–74]. Исследователь напрямую 
не затрагивает мемориальный менеджмент в об-
ласти образования, однако она отмечает «поли-
тизированный характер» общего образования в 
Польской республике и его трансформацию под 
потребности социализма [15, с. 112–135]. 

Аналогичная тенденция отчетливо просма-
тривается и в диссертации О. В. Обожда о меха-
низмах внедрения массовой социалистической 
культуры в Польше в 1945-1955 гг. [11]. Автор 
рассматривает проблемы внедрения массовых 
исторических стереотипов в польское общество, 



Humanities and law research. 2023. V. 10 (3)

413

влияние Польской объединенной рабочей партии 
на издательское дело, в том числе публикацию 
книг по истории, и семантическое содержание 
этих практик сквозь призму концепта «культурная 
политика» [11, с. 171–182]. Обращая внимание 
на проблему исторической памяти [11, с. 9–10], 
исследователь, скорее, работает не с коллектив-
ными представлениями поляков о прошлом и по-
пыткой их регламентации, а с «историческим на-
следием» послевоенной Польши, которое власти 
старались адаптировать под нужды социализма и 
партийной пропаганды. Вместе с тем, такой под-
ход близок к исследовательскому полю изучения 
исторической политики, о чем свидетельствует 
анализ автором культурной составляющей поли-
тического процесса.

Тематическое разнообразие исследований, 
свойственное 2000-х годам, не предполагало 
плюрализма методов и подходов к рассмотрению 
исторической политики Польской Народной Респу-
блики. Любые изменения в коммеморативной де-
ятельности польского правительства по-прежнему 
анализировались как статические и не влияющие 
на трансформацию общего курса. При этом, как 
правило, отечественные авторы делали выводы 
на основе телеологического объяснения, предпо-
лагающего рассмотрение любых видоизменений 
в Польской Республике с точки зрения неизбежно-
сти крушения социалистического режима.

Значительным шагом в изучении внешнепо-
литического измерения исторической политики 
в социалистической Польше стала диссертация 
Д. В. Буневича «Формирование концептуальных 
основ внешней политики Республики Польша в 
новейший период (1989 – 2013 гг.)» [2]. Хотя ос-
новная оптика автора и направлена на анализ 
современного состояния внешней политики поль-
ского правительства, значительная часть его ра-
боты посвящена историческим предпосылкам ее 
возникновения, которые корнями уходят именно 
в социалистический период. Буневич указывает, 
что в его работе «внешняя политика Польского 
государства после 1989 г. исследуется как состав-
ная часть государственно-национального проекта 
Третьей Речи Посполитой, продолжающего исто-
рические традиции Второй Речи Посполитой...» 
[2, с. 11]. Важным выводом автора является по-
ложение о том, что даже в период существования 
Польской Народной Республики, находившейся 
под значительным влиянием СССР, польские 
власти старались демонстрировать собственную 
независимость, используя для этого средства 
исторической политики. Наиболее ярко, по мне-
нию Буневича, это проявлялось в период факти-
ческого управления страной первым секретарем 
ЦК ПОРП В. Гомулкой [2, с. 50–55]. В последу-
ющие годы данная точка зрения получила свое 
развитие в трудах других российских авторов [20, 
с. 50–52].

С начала 2010-х годов историческая политика 
польского правительства стала изучаться отече-
ственными исследователями более интенсивно. 
В поле зрения авторов попали частные комме-
моративные проекты, осуществляемые Польской 
объединенной рабочей партией, взаимоотно-
шения власти и оппозиции по вопросам истори-
ческого наследия Первой и Второй Республик,  
а также противостояние духовенства государ-
ственным структурам в аспектах, связанных с 
преодолением травматического прошлого.

В 2010-е гг. историографическое поле изуче-
ния исторической политики Польской Республики 
пополнилось еще одним сюжетом, связанным с 
«борьбой за память» между ПОРП и католиче-
ской церковью. В этот же период в историографии 
появляются работы, затрагивающие частные сю-
жеты исторической политики, включая противо-
стояние оппозиции господствующим коммемора-
тивным трендам [4]. Так, в работе А. И. Смирнова 
рассматривается послевоенная конфронтация 
между польскими епископами и государственной 
властью, связанная с отношением к памяти об ок-
купации страны гитлеровскими войсками в годы 
Второй мировой войны [16, с. 139–140]. Речь идет 
о послании архиепископов Б. Коминека и Е. Стро-
бы, в котором артикулировалась необходимость 
«прощения немцев» [16, с. 140]. Ответом на это 
письмо стали репрессии в отношении священни-
ков, которые опирались на «воспоминания о во-
йне и опасения германского реваншизма...» [16].

Ключевым институциональным стержнем 
историографии на протяжении 2000 – 2010-х гг. 
выступала Комиссия историков России и Польши, 
которая была основана в 1965 г. (изначально – Ко-
миссия историков ПНР и СССР) и фактически пе-
рестала функционировать лишь в феврале 2022 
г. [13, с. 25–42]. Российская часть исследователь-
ского коллектива в постсоветский период была 
институционализирована вокруг Института сла-
вяноведения Российской академии наук. За три 
десятилетия своего существования, Комиссия 
внесла значительный вклад в изучение истории 
Польской Народной Республики, включая аспек-
ты, связанные с коллективной памятью и истори-
ческой политикой [12]. Последним совместным 
мероприятием исследовательского коллектива 
стала международная научная конференция «Ко-
миссия историков России и Польши в начале XXI в.:  
итоги, задачи, перспективы», проведенная 27–28 
октября 2021 г. в Москве.

Диверсификация исследовательского поля 
memory studies в 2010-е гг. стимулировала появ-
ление работ, в которых авторы проводили ком-
паративный анализ, направленный на изучение 
исторической политики Польской республики в 
контексте ее сравнения с другими государствами 
Восточной Европы [5; 17]. Ключевой работой это-
го периода стал сборник «Историческая политика 
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в XXI в.», изданный под редакцией А. И. Милле-
ра и М. Липман [7]. Редакторы поместили статьи, 
изучающие историческую политику в Польше,  
в раздел «Посткоммунистические страны – члены 
ЕС». Строго говоря, это особым образом повлия-
ло на дальнейшее развитие историографическо-
го поля, в рамках которого Польша и другие стра-
ны Центрально-Восточной Европы, вступившие в 
Европейский Союз, рассматривались, во-первых, 
отдельно от Российской Федерации, во-вторых, 
в контексте формирования общеевропейского 
нарратива [10, с. 119–120]. На наш взгляд, если 
такой подход отчасти справедлив для изучения 
коммеморативного пространства в XXI в., то в 
социалистический период восточноевропейские 
государства испытывали лишь незначительное 
влияние Западной Европы в области формирова-
ния исторических нарративов.

Описанное противоречие удачно преодолевает-
ся в исследовании Н. Эппле, посвященном трав-
матическим аспектам коллективной памяти поля-
ков. Взгляд автора выходит за рамки изучения не 
только восточноевропейского нарратива, но и ох-
ватывает страны за пределами Европы, включая 
Соединенные Штаты Америки и Японию. Таким об-
разом историческая политика Польской Народной 
Республики помещается в общемировой контекст, 
внутри которого исследователь анализирует осо-
бенности проработки травматического прошлого в 
Польше. Н. Эппле заостряет внимание на памяти 
о Варшавском восстании 1944 г., отмечая, что его 
участники в послевоенный период превратились в 
«проклятых солдат» и были вычеркнуты из мемо-
риального дискурса польских властей, а их место 
заняли «представители еврейской общины, пре-
вратившись в официальной риторике в героев-ан-
тифашистов» [21, с. 227].

В последние несколько лет происходит сме-
щение интересов российских исследователей в 
сторону эксплицитного рассмотрения взаимос-
вязи между исторической политикой, коллектив-
ной памятью и национальной идентичностью.  
В работе А. Г. Васильева рассматривается 
шляхетская идеология сарматизма в качестве со-
ставной части польской национальной идентич-
ности и ее трансформации во второй половины 
XX в. Автор отмечает, что культурно-политиче-
ская рецепция идеологии сарматизма произошла 
в 1970-е гг. в польской гуманитарной науке, кото-
рая продемонстрировала, что «сарматский миф 
был не единственным вариантом построения 
идентичностей народами Речи Посполитой, что 
элементы сарматизма проявлялись за предела-
ми польской шляхетской культуры и т. д. Все это и 
позволило впоследствии рассматривать “сармат-
ский дискурс” польской идентичности как гегемо-
нистский и эксклюзивный» [3, с. 410–415].

Говоря об институциональном и политическом 
контексте российской историографии, стоит за-
метить, что российские авторы сегодня испыты-

вают трудности даже при работе с архивными 
коллекциями, расположенными внутри польских 
электронных каталогов. Летом 2022 г. в резуль-
тате взаимных мер российского и польского пра-
вительств по секьюритизации национальных ин-
тернет-пространств, часть польских электронных 
ресурсов, расположенных под доменом “.pl”, была 
заблокирована для пользователей из Российской 
Федерации. Под указанным доменом располага-
лись и некоторые архивные коллекции по исто-
рии Польской Народной Республики, которые до 
этого находились в открытом доступе. Более того, 
в условиях политической обусловленности прак-
тически любых проблем, связанных с изучением 
коллективной памяти и исторической политики, 
российские историки, зачастую, стремятся обе-
зопасить себя, переключая свою исследователь-
скую оптику на другие темы, «не связанные с со-
временной им политической действительностью» 
[1, с. 10]. Вместе с тем, следует заметить, что в 
настоящее время практически все историографи-
ческие направление, успешно интегрированные в 
международное научное пространство, находят-
ся в схожем положении, ограниченном приоста-
новкой совместных двухсторонних и транснаци-
ональных проектов. Выходом из сложившейся 
ситуации, на наш взгляд, может служить лишь 
восстановление сетевых академических связей 
между российскими и польскими исследователя-
ми, в том числе на институциональном уровне, и 
последующая реализация совместных проектов 
в области изучения исторической политики Поль-
ской Народной Республики.

Результаты. Таким образом, отечественная 
историография изучения исторической политики 
Польской Народной Республики за последние 
несколько десятилетий проделала значитель-
ный путь. Перенимая зарубежную концептуаль-
ную рамку рассмотрения вопросов, связанных с 
изучением коллективной памяти и исторической 
политики, российские авторы проанализировали 
следующие проблемные поля: во-первых, место 
юбилейных торжеств в мемориальной культуре 
социалистической Польши, их влияние на фор-
мирование нарративов национальной идентич-
ности, во-вторых, взаимодействие между вла-
стью и духовенством по вопросам, связанным с 
отношением к событиям Второй мировой войны, 
в-третьих, российские исследователи осуще-
ствили попытки анализа исторической политики 
польских властей в контексте, с одной стороны, 
формирования общеевропейских исторических 
нарративов, с другой, мировых коммеморативных 
трендов, связанных с принятием травматическо-
го прошлого. 

Импульс, данный работами классиков иссле-
дований памяти, долгое время поддерживался 
академическим сотрудничеством между россий-
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скими и польскими историками в рамках Комис-
сии историков России и Польши. Между тем, к 
настоящему времени большинство международ-
ных проектов в области изучения исторической 
политики либо приостановлены на неопределен-
ный срок, либо окончательно отменены. Надо 
полагать, что основными задачами российских 
специалистов, занимающихся исследованием 
упомянутых проблем, может считаться дальней-
шей анализ конкретных коммеморативных проек-

тов социалистического правительства в Польше, 
а также изучение трансформации его мемори-
ального менеджмента в условиях политической 
и социальной турбулентности 1980-х гг. Помимо 
этого, вероятно, восстановление академическо-
го сотрудничества и препятствие любым автар-
кическим тенденциям в историографии, на наш 
взгляд, может быть той задачей, которую способ-
ны воплотить в жизнь современные исследовате-
ли в самое ближайшее время.
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Аннотация.	Введение.	Выгодное	географическое	
расположение	Кавказа,	привлекало	внимание	Осман-
ской	 империи,	 Ирана,	 европейских	 стран	 и	 России.	
Каждое	государство	стремилось	установить	свой	кон-
троль	и	влияние	на	данный	регион,	в	связи	с	чем,	сле-
дует	обратить	особое	внимание	на	дипломатические	
миссии	 в	 Персию	 людей,	 проводивших	 российские	
интересы,	таких	как	А.	П.	Ермолов	и	А.	С.	Грибоедов. 
Материалы и методы.	 Исследование	 построено	 на	
анализе	 текстов	 работ	 А.	 П.	 Ермолова,	 Н.	 Н.	 Мура-
вьева,	 А.	 С.	 Грибоедова.	 Анализ.	 Именно	 эти	 путе-
шественники	 были	 участниками	 русских	 посольств	
в	Иран	первой	трети	XIX	в.,	в	ходе	которых	фиксиро-
вались	 важные	 сведения	 о	 природно-климатических	
условиях,	о	жителях	Персии,	об	их	обычаях	и	традици-
ях,	были	получены	данные	о	военном	потенциале	пер-
сиян,	 которые	 на	 тот	 момент	 получали	 помощь	 ору-
жием	 и	 финансами	 от	 Англии	 и	 Франции.	 От	 России	
они	переняли	опыт	боевого	применения	артиллерии.	
Материалы	посольств	являются	основными	источни-
ками	 изучения	 путешествий	 в	 Персию	 и	 показывают	
итоги	 дипломатических	 поездок	 русских	 делегаций.	

Результаты.	 По	 итогам	 проведенного	 исследования	
можно	сделать	вывод	о	том,	что	благодаря	поездкам	
русской	 делегации	 в	 Персию	 А.	 П.	 Ермолова	 и	 А.	 С.	
Грибоедова	были	учтены	и	защищены	интересы	Рос-
сии	на	Кавказе.

Ключевые слова: А.	П.	Ермолов,	Н.	Н.	Муравьев,	
А.	С.	Грибоедов,	персидское	посольство,	Кавказ,	Пер-
сия,	Гюлистанский	мир,	приграничье	Кавказа
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Abstract.	 Introduction.	 The	 favorable	 geographical	
location	 of	 the	 Caucasus	 attracted	 the	 attention	 of	 the	
Ottoman	Empire,	Iran,	the	European	countries	and	Russia.	
Each	 state	 sought	 to	 establish	 its	 control	 and	 influence	
over	 this	 region,	 and	 therefore,	 special	 attention	 should	
be	paid	to	the	diplomatic	missions	to	Persia	of	people	who	
pursued	Russian	interests,	such	as	A.	P.	Ermolov	and	A.	S.	
Griboyedov.	Materials and Methods.	The	study	is	based	
on	 the	 analysis	 of	 the	 texts	 of	 the	 work	 of	 A.	 P.	 Ermolov,	
N.	N.	Muravyev,	A.	S.	Griboyedov.	Analysis.	 It	was	 these	
travelers	who	participated	 in	Russian	embassies	 in	 Iran	 in	
the	 first	 third	 of	 the	 XIX	 century,	 during	 which	 important	
information	 was	 recorded	 about	 the	 natural	 and	 climatic	
conditions,	 about	 the	 inhabitants	 of	 Persia,	 about	 their	
customs	and	traditions,	data	were	obtained	on	the	military	
potential	 of	 the	 Persians,	 who	 at	 that	 time	 received	 help	

with	weapons	and	finances	from	England	and	France.	From	
Russia,	they	adopted	the	experience	of	the	combat	use	of	
artillery.	 The	 material	 embassy	 are	 the	 main	 sources	 for	
studying	travel	to	Persia	and	show	the	results	of	diplomatic	
trips	 of	 Russian	 delegations.	 Results.	 According	 to	 the	
results	of	the	study,	it	can	be	concluded	that	thanks	to	the	
trips	of	Russian	delegation	to	Persia	by	A.	P.	Ermolov	and	A.	
S.	Griboyedov,	the	interests	of	Russia	in	the	Caucasus	were	
taken	into	account	and	protected.

Keywords:	 A.	 P.	 Ermolov,	 N.	 N.	 Muravyev,	 A.	 S.	 Gri-
boyedov,	 Persian	 Embassy,	 Caucasus,	 Persia,	 Gulistan	
world,	Caucasus	borderland
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Введение. Посольства А. П. Ермолова и А. С. Гри- 
боедова в Персию привлекали внимание многих ис-
следователей, таких как С.В. Андриайнен, А. Г. Бу- 
гаев, Н. Р. Гезало, Н. М. Алаев, А. М. Исмаилов.  
В работе С. В. Андриайнена «Генерал Ермолов 
на Кавказе: война ради мира» [2] рассматривает-
ся его военная и дипломатическая деятельность 
на Кавказе в 1816–1826 гг. Статья А. Г. Бугаева 
«Российско-иранские торговые и дипломатиче-
ские отношения первой половины XIX в.» [3] по-
священа российско-иранским торговым и дипло-
матическим отношениям и носит общий характер. 

В общем, тема посольств рассматривалась ис-
ключительно в контексте внешней политики Рос-
сии, а вопросы налаживания дружеских торговых 
и дипломатических отношений со странами Вос-
тока изучались отдельно от военно-политической 
истории Кавказа. 

Материалы и методы. В своей работе нам 
хотелось бы уделить особое внимание посоль-
ствам А. П. Ермолова и А. С. Грибоедова в Иран, 
раскрыть их взаимосвязь и вклад в не только в 
стабилизацию русско-иранских отношений, но и в 
укрепление российских позиций в Кавказском ре-
гионе. Для достижения цели следует: рассмотреть 
причины и итоги русско-иранских войн (1804–
1813; 1826–1828 гг.), раскрыть влияние «третьей 
стороны» (Англия, Франция, Турция) [5, с.174] 
на русско-иранские отношения, изучить роль 
и итоги посольства А. П. Ермолова и А. С. Гри- 
боедова.

Используя путевые заметки российских путе-
шественников, как исторический источник, необ-
ходимо учитывать, что содержащиеся в них све-
дения и описания всегда связаны с устоявшимся 
нарративом, а методология анализа текста выво-
дит исследователя на границу истории и литера-
турной критики, так как он имеет дело с ярко напи-
санным текстом. При анализе текста необходимо 
также учитывать его должность, цель поездки, от-
ношение к объекту изучения. Важны и политиче-
ские мотивы, которыми руководствовался автор 
при составлении описания. Западные исследова-
тели, использующие подход пост-колониальных 
критик к анализу источника, также отмечают, что 
существует тесная связь между колониализмом и 
составлением литературы о путешествиях евро-
пейцев в неевропейские части света [15, с. 107].  

Применение данных подходов к материалам 
дипломатических миссий А. П. Ермолова и А. С. 
Грибоедова в Иран в первой трети XIX в. и анализ 
путевых записок членов посольств позволяет го-
ворить не только о роли дипломатических миссий 

в стабилизации русско-иранских отношений на-
чала XIX в., но и рассматривать деятельность по 
сбору сведений как форму производства знаний о 
Востоке и о Кавказском макрорегионе. 

Анализ. В первой трети XIX в. отношения 
между Россией и Персией были напряженными 
из-за территориальных споров на Кавказе. Рос-
сия успешно завершила русско-турецкие войны 
и присоединила Крым, перешла к завоеванию 
Кавказа и рассматривала эти территории не как 
вассальные, а как земли, которые войдут в состав 
Российской империи и станут ее частью. В 1801 г. 
был подписан манифест «к грузинскому народу» 
[4], который завершил процесс вхождения Карт-
ли-Кахетинского царства в состав России, что в 
последствии привело к войне между Россией и 
Персией (1804 – 1813 гг.) [1, с.17]. Война закон-
чилась победой России и к осени 1813 г. [11, с.41] 
Иран был заинтересован в быстрейшем заключе-
нии мира. По условиям Гюлистанского мира, ко-
торый был подписан в 1813 г. было закреплено 
включение в состав империи территорий Грузия 
Абхазии и Дагестана, а также часть земель, се-
верного Азербайджана [8].

Персидское правительство не желало мирить-
ся с утратой территорий и заручившись поддерж-
кой Англии, ссылаясь на нечеткость формулиро-
вок Гюлистанского договора и его затянувшуюся 
ратификацию (манифест Александра I о его ра-
тификации был обнародован лишь в 1818 г.), ста-
ло требовать пересмотра статей договора [8]. В 
знак дружбы, которую Российское правительство 
предлагало установить, Персия требовала воз-
врата ей части приграничных земель [13, с.45].

Пересмотреть ряд условий Гюлистанского 
договора должен был А. П. Ермолов, который в 
1816 г. был назначен полномочным послом к пра-
вителю этой страны Фетх Али-Шаху [2, с.147; 3, 
с.32]. Современники отмечали, что он проявлял 
настойчивость и твердую волю в решении любых 
вопросов несмотря на то, что дипломатическая 
деятельность была А. П. Ермолову ранее незна-
кома, и он принял назначение послом с опасени-
ем. Сам он говорил, что «… наслышался о хитро-
сти и коварных свойствах персиян, и отчаивался 
исполнить с успехом поручения государя» [14,  
с. 268 – 269].

Вместе с тем, как новый командующий Отдель-
ным Кавказским корпусом и человек, отвечающий 
за состояние Кавказского края, А. П. Ермолов 
был лично заинтересован в том, чтобы получить 
максимально полное представление о Персии как 
потенциальном противнике. 
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Лучше всего это можно было сделать, посетив 
Персию лично для того, чтобы своими глазами 
посмотреть, как там обстоят дела. Поэтому Ер-
молов согласился возглавить посольство и при-
нимал активное участие в сборе сведений о пер-
сидско-кавказском приграничье и самой Персии. 
То есть А. П. Ермолов в ходе своего посольства 
не только решал дипломатические задачи по от-
стаиванию Российских интересов, но и фактиче-
ски совершал так называемое разведывательное 
«путешествие с имперской миссией» [15, с. 107].

Он подобрал себе наблюдательных помощ-
ников, таких, как Н. Н. Муравьев и М. А. Коцебу, 
которые тоже должны были собирать всевозмож-
ные сведения. Оба этих офицеров официально 
должны были уточнять положение тех мест, через 
которые пролегал путь посольства, они прошли 
курсы астрономии, необходимой для точного из-
мерения географических координат. Помимо них, 
в посольство были взяты и другие подготовлен-
ные офицеры.

До выезда в Персию А. П. Ермолов получал из-
вестия о том, что численность войск персов уве-
личивается, крепости восстанавливаются, такая 
подготовка точно не была связана с готовившей-
ся войной с Турцией, потому что к этому времени 
между этими странами установились хорошие 
отношения, наоборот наблюдались поставки 
продовольствия и оружия со стороны Турции.   
К тому же турецкие войска были направлены на 
подавление восстания в Трапезундское княже-
ство, желавшего выхода из состава Османской 
империи [14, с.291].

Для принятия решения о судьбе спорных при-
граничных земель, на которые российская власть 
распространилась лишь недавно, А. П. Ермолову 
необходимо было лично осмотреть часть границ, 
или получить сведения об их состоянии, собран-
ные доверенными офицерами. С этой целью, 
зимой 1816 г. в Юго-Западную часть Грузии был 
отправлен Н. Н. Муравьев. Не ограничившись 
служебным заданием по осмотру персидской 
границы, он по собственной инициативе совер-
шил поездку в принадлежавшую Персии Эри-
ванскую область и посетил Эчмиадзин [10, с. 5]. 
Кроме него, информацию о приграничье собира-
ли и другие офицеры, такие как М. А. Коцебу [12, 
с.143–144].

Особое внимание было обращено на Карабах-
ское ханство, потому что эта территория вызыва-
ла у персов повышенный интерес. Они надеялись 
отдалить Российскую империю от территорий, на 
которые претендовали сами и ограничить воз-
можности России установить влияние на земли 
кавказско-персидском приграничья, находившие-
ся под контролем персидской державы [14].

Перед поездкой в Персию А. П. Ермолову 
также было необходимо узнать текущую поли-
тическую обстановку в этой стране и отношение 

к российскому посольству. Для этого в Персию 
был отправлен С. М. Мазаровичь – дипломат, 
который возглавлял русскую миссию в Тегеране 
(1818–1826 г.). Этот человек, обладавший дипло-
матическим опытом, был хорошо принят шахом, 
познакомился и встретился с важнейшими людь-
ми двора, а также передал информацию о том, 
что российское правительство ждут для перего-
воров [14, с.291].

После сообщения о том, что шах готов встре-
тить российское правительство, было принято 
решение отправиться в Персию. 17 апреля по-
сольство выехало из Тифлиса. На время отсут-
ствия А. П. Ермолова, командующим войсками в 
Грузии и руководителем на Кавказе был назначен 
генерал-майор А. П. Кутузов, который был участ-
ником наполеоновских войн. 

Члены посольства тщательно фиксировали в 
своих записях все полезные сведения о Кавказе 
и прилегавших к нему персидских провинциях. 
Так Н. Н. Муравьев писал, что от Владикавказа 
начинаются горы, которые похожи на скалы, до-
рога узкая, пробита или прорвана порохом в по-
лу-скалы, и идет под навесом [10, с.15]. Им так же 
описывалась территория Лори (город в Армении), 
где проживало около 30 татарский семей, пере-
селенных сюда Ртищевым. Они жили очень бед-
но, а в самом городе никого кроме гарнизона не 
осталось. В Эриване русскую делегацию встре-
тил сардар Гуссейн-Кулихан и регулярная пехота, 
которая, по оценке Муравьева также выглядела 
очень бедно. Несмотря на то, что у персов было 
английское оружие, они толком не знали как им 
пользоваться, и по словам Муравьева, потеряв 
азиатскую ловкость и проворство, персы так и не 
получили европейского устройства [10, с.38].

В течение всего времени нахождения в Персии 
члены российского посольства уделяли особое 
внимание наблюдениям за состоянием персид-
ских вооруженных сил. Так, находясь в Тавризе 
у официального наследника персидского шаха – 
Аббаса Мирзы, последний, из уважения к русской 
делегации, предложил А. П. Ермолову выехать 
за город и посмотреть военные учения. Ермолов 
описывает персидскую и курдскую конницу, а так-
же артиллерию, состоянию которой он, как кадро-
вый военный и артиллерийский генерал, уделил 
особое внимание. Ермолов подчеркивал, что 
именно русские подтолкнули персиян и туркмен 
обзавестись артиллерией, показали важность 
этого рода войск [9, с.23]. По словам Ермолова, 
персы выбирали в нее лучших людей, и артил-
лерия продемонстрировала на практике хорошую 
работу [9, с.61].

Генерал так же отмечал, что по своему образу 
персидская артиллерия была похожа на англий-
скую, первые орудия привозили из Индии, и толь-
ко позже их стали отливать в Тавризе, обученные 
в Индии мастера.
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Кроме артиллерии, в Персии имелись войска 
на регулярной основе. Несмотря на то, что их 
было не более 15 тыс. человек, набор рекрутов, 
по наблюдению членов посольства, продолжал-
ся. Набор в регулярную армию, по словам Ермо-
лова облегчался тем, что персы «с ребячества», 
много упражнялись в стрельбе и езде на лошади 
и поступали на службу готовыми стрелками и на-
ездниками.

Во время нахождения в Тавризе, члены по-
сольства наблюдали за учениями пехотного ба-
тальона. Ермолов отметил точность построения 
и заряжания оружия, и сделал вывод, что таких 
батальонов, «каких для России не может предо-
ставить Грузинская милиция», в Персии можно 
создать довольно много, что представляет потен-
циальную опасность [10, с.61].

Другие члены посольства подтверждали опа-
сения генерала. Так, Муравьев отмечал всеоб-
щее вооружение персов: их в поездке сопрово-
ждала вооруженная курдская конница, в городах 
не оставалось человека, на котором не было бы 
оружия, что, по их мнению, показывало, что в слу-
чае войны Персия может располагать не только 
регулярной армией, но и сильным ополчением 
[10, с.11]. В мирное время задачей вооруженных 
отрядов являлась охрана своих домов и исполне-
ние полицейских функций [10, с.11]. Данные све-
дения указывали на то, что жизнь персиян была 
неспокойной и небезопасной, персидское госу-
дарство не гарантировало безопасность своих 
подданных и они были готовы защищать себя и 
свое имущество в любой момент [10, с. 11].

При этом члены посольства обратили внима-
ние на низкую дисциплину – отсутствие «строгой 
военной службы персиян». Ермолов описывает 
то, как при въезде шаха, офицер сделал одному 
из солдат замечание по поводу стойки смирно, 
на что солдат ответил: «прежде жалованье вы-
дай мне, и я стану как должен» [10, с. 71]. Это 
по мнению Ермолова указывало не только на сво-
енравный нрав персов, но и на неспособность их 
создать регулярную армию европейского типа.

Во время нахождения в Тавризе особое вни-
мание А. П. Ермолов обратил на то, что пер-
сидские официальные круги старались держать 
членов посольства в изоляции. Почетный караул 
следил за тем, чтобы никто из местных жителей 
не проходил в дом, где остановился, А. П. Ермо-
лов, якобы чтобы простые персы не беспокоили 
его своим любопытством. Он не пропускал даже 
служителей посольства, грузин и татар, у которых 
одежда была похожа на персидскую. Кроме того, 
прислужники знали русский язык, что указывало 
на их шпионские обязанности. Все это по мнению 
Ермолова подчеркивали присущее восточным на-
родам недоверие и стремление скрыть слабость 
персидского правительства [10, с. 21].

Помимо сведений военного характера, в ходе 
посольства в Персии, были получены сведения о 
территориях и состоянии этой страны. А. П. Ер-
молов прежде всего подчеркивал упадок персид-
ского государства: что многие селения были ра-
зорены, люди проживало бедно, а военные могли 
забрать имущество местных жителей и распоря-
жаться им как своим [9, с. 22].

Члены посольства в своих записках осуждали 
деспотизм, присущий персидской политической 
системе. Они писали, что вся власть принадле-
жит шаху, народ обременен налогами, а прави-
тельство его просто грабит, что является необ-
ходимостью для Персии. Без подарков и денег 
нельзя было получить милость и уважение от 
шаха и вельмож и продвинуться по карьерной 
лестнице [14, с. 296].

Участники посольства также отмечали, что Пер-
сия была страной не особо заселенной, лишь ее 
северные территории, граничащие с Россией и 
Каспийским морем имели некоторую плотность 
населения благодаря их природным богатствам. 
Они отмечали, что Адербижанская территория, 
граничащая с российскими владениями на Кавка-
зе, богата хлебом и скотом. Гилянская земля была 
знаменита обработкой шелка, производит хлопча-
тую бумагу, и сарацинское пшено (рис) [14, с. 294].

Вместе с тем, члены посольства заметили, 
что во всей стране было много не обработан-
ной земли, испытывался недостаток воды для 
занятия земледелием, а для того, чтобы делать 
почву плодородной, нужно было прилагать мно-
го усилий для ее обработки. Этим они объясня-
ли сохранение кочевого образа жизни курдского 
населения, которое чувствовало себя достаточно 
независимым [14, с.296].

Слабая привязанность к земле накладывала 
отпечаток и на облик персидских городов. Так, по 
словам Ермолова Тавриз, был похож на обшир-
ную деревню, имел глиняные строения. Несмо-
тря на то, что город имел выгодное расположение 
для торговли, полученные денежные средства не 
вкладывались в его развитие [9, с. 23].

По мнению членов посольства, бедственное 
положение внутри Персии диктовали ее внеш-
нюю политику. Эта страна, была заинтересована 
в контроле над Кавказом и рассматривала его как 
важный источник сырья и продовольствия. Это 
обстоятельство могло быть использовано с поль-
зой для России, однако, англичане, по словам Ер-
молова, использовали любые методы и средства, 
чтобы не допустить сближения Персии и России 
[14, с. 296].

Одной из сторон изучения Персии русской де-
легацией стали обычаи и традиции персов, ко-
торые существенно отличались от европейских. 
Они как правило, вызывали критику и осуждение 
со стороны членов посольства. Так, по приезду 
в Персию, русская делегация была приглашена 
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на обед к сардару Эривани – Гусейн-Кули хану, 
который А. П. Ермолов образно охарактеризовал 
«свинским». Он писал, что на обеде, никто не мог 
есть, из-за шумной обстановки: три молодых цы-
гана на протяжении всего обеда плясали и кувыр-
кались, два старых певца «орали во всю глотку и 
строили ужасные рожи», которые вызывали смех 
[9, с.39]. Не желая вникать ни в особенности при-
ема пищи на Востоке, ни в их музыкальные при-
страстия, Ермолов объяснял, «необычное» с точ-
ки зрения европейцев поведение персов особой 
эмоциональностью этого народа, где сдержан-
ность проявляют только люди, которые относятся 
к высшим кругам общества.

Ряд придворных обычаев шаха также вызвал 
осуждение Ермолова. На официальную аудиен-
цию в шахский дворец допускались только те по-
слы, которые соглашались снять сапоги и обуть 
придворные красные чулки. Французы и англи-
чане, поддерживали эти обычаи персов для того, 
чтобы угодить шаху и наследнику [9, с.13]. В свою 
очередь, А. П. Ермолов отказался поддерживать 
эти правила, но и Аббас-Мирза принимал деле-
гацию из России не в комнате, а во внутреннем 
дворе дворца. Всем участникам делегации показа-
лось это странным, но персияне заверяли, что это 
знак уважения со стороны наследника, который 
никогда и никого не принимал стоя [9, с.15] и про-
сили расценивать поведение наследника как знак 
уважения и заинтересованности в развитии взаи-
мовыгодных отношений между двумя странами.

На переговорах А. П. Ермолов вел себя веж-
ливо, за что шах похвалил русского посла, но от 
вельмож никакой симпатии к посольству не про-
являлось. Исключением стали взаимоотношения 
членов посольства с Аббас-Мирзой, хотя в про-
цессе переговоров, Ермолов и не признавал его 
официальным наследником престола, потому 
что, особых официальных указаний по этому по-
воду А. П. Ермолов не получал и не желал быть 
вовлеченным в придворные интриги персидского 
двора, связанные с системой передачи власти в 
этой стране [14, с.293].

Члены посольства составили описание Абба-
са-Мирзы, как наиболее компетентного персид-
ского политического деятеля. Они отмечали, что 
это не только наиболее вероятный претендент на 
престол, но и любимый сын шаха, воспитанный 
в пышности и роскоши. В его характере присут-
ствует необузданное властолюбие, но невзирая 
на это, он имеет простое и приятное обращение, 
вежлив, не любит пышности, как наследник име-
ет огромную власть, но не злоупотребляет ею [9, 
с.13-14]. Он так же обладал умом, хорошими ма-
нерами и привлекательной внешностью [10, с.48].

Итогом посольства А.П. Ермолова стало не 
только подтверждение условий Гюлистанского 
мира, но и знакомство с состоянием персидско-
го государства. Наблюдения, сделанные лично, 

убедили Ермолова в слабости персидской ар-
мии, плачевном состоянии экономики и отстало-
сти его жителей. Вывод о нецелесообразности 
идти на какие-то уступки спорных территорий 
подтверждался наблюдениями, сделанными в 
российско-персидском приграничье, которое все 
сильнее втягивалось в сферу российских интере-
сов. Персия в свою очередь не желала отказы-
ваться от территориальных претензий, что дела-
ло неизбежной очередную войну. 

Помимо А. П. Ермолова, дипломатическую 
поездку в Персию совершил и А. С. Грибоедов.  
В поездке принимало участие около 600 человек: 
ружейные армяне, пушки, пехота и конные, кото-
рые использовались для рекогносцировки мест-
ности [7, с.12].

Грибоедов не собирал сведения о территори-
ях целенаправленно, в связи с чем, заметки пи-
сателя о пути из Владикавказа до Тифлиса были 
краткими. Кроме того, как он сам упоминал, из-
за плохих погодных условий, у писателя не было 
возможности фиксировать все увиденное им на 
Кавказе в форме связного повествования, и он 
ограничился отрывистыми записями.

В них А. С. Грибоедов, старался кратко изло-
жить ценную для него информацию для ее после-
дующей литературной обработки. При этом опи-
сания эмоций, для автора были не менее важны, 
чем фактические данные. Например, описывая 
поездку через Владикавказ Грибоедов пишет: 
«пасмурно, разные виды на горах, снег навешан 
в складки, золотистые холмы по временам. Шум 
от Терека, от низвержений в горах. Владикавказ 
на плоском месте, красота долин. Фазаны, вепри, 
серны (различные названия), да негде их поесть 
во Владикавказе» [7, с.13]. 

Что касается описания приграничных терри-
торий, то А. С. Грибоедов отмечал прежде все-
го их труднодоступность и неустроенность. Как 
и многие путешественники по Кавказу, писатель 
отмечал поразивший его переход из одной клима-
тической зоны в другую и сопутствующую смену 
видов [7, с.12].

Его прежде всего, поразило множество кам-
ней, некоторые из которых использовались мест-
ными жителями как ворота, а нависающие скалы 
служили местом временного пристанища, под 
которыми осетины как в пещере готовили пищу. 
Путешественник пишет о необъятности горного 
завала, через который Терек промыл себе про-
ток, выглядящий искусственным. Ничтожность 
человека перед горной стихией подчеркивало 
описание проложенного через завал пути, застав-
ляющего путешественника постоянно идти в об-
ход препятствий. Но несмотря на «дикость края» 
по дороге встречалось множество людей, живших 
в селениях, через которые шел путь [7, с.13].

Грибоедов делает зарисовки наиболее живо-
писных аулов. Например, селение Казбек, нахо-
дившееся в 25-ти верстах от одноименной горы, 
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напоминало ему огромный замок, внутри которо-
го находились тюрьма и церковь из гранита, по-
крытая каменной плитой [7, с.13-14].

Далее по пути следовал Сион (Атенский Сион) 
и другие аулы. Их вид напоминал гнезда, вися-
щие на скалах, которые в целом несмотря на то, 
что селения состояли как из старых, так и из но-
вых домом, производили на европейского путе-
шественника общее впечатление руин.

По заметкам Грибоедова, грузинский Коби так 
же имел ужасное расположение и произвело на 
писателя впечатление селения, зажатого «в ди-
ком краю, подобном Дариелю (Дарьялу)» снего-
выми горами, лежащими посреди снегов, холода 
и зимы. «Сильный ветер, снег и пропасть, пере-
правлялись по узкой и скользкой дороге, сбоку 
Терек, удивительно, как не падали кибитки во вре-
мя этого перехода. Дошли до Кашаура, взяли дру-
гих лошадей и отправились дальше» [7, с.14], –  
описывал он свои впечатления. 

Как и многие путешественники, Грибоедов 
описывал чувство восторга, которое охватывало 
путников при выходе с Военно-Грузинской дороги 
«Арагва внизу вся в кустарниках, – писал он, –  
тьма пашней, стад, разнообразных домов, ба-
шен, хат, селений, стад овец и коз (по камням все 
ходят), руин замков, церквей и монастырей раз-
нообразных» [7, с.14]. Он подчеркивал контраст 
цветущего Южного склона Кавказских гор с каме-
нистыми ущельями, которые путники покинули.

«Арагва течет быстро и шумно как Терек. Доро-
га как в саду – грушевые деревья, яблони. Часть 
Кашаура, по которой спустились была зеленая. 
Много ручьев и речек из гор стремятся в Арагву. 
В темноте чувствовали, что иногда по мостикам 
проезжаем» [7, с. 15], – писал он.

Отдельные зарисовки Грибоедов посвятил 
действиям Российских властей на Кавказе. Их он 
оценивает положительно, считая главным дости-
жением – уничтожение рабства: «До установле-
ния власти на территории Кавказа, захваченных 
в плен людей продавали, после прихода русского 
правительства, а именно А. П. Ермолова, самих 
продавцов, которые пытались продавать людей 
вешали» [7, с.18].

Вместе с тем, Грибоедов подчеркивает неспо-
койную обстановку и военизированный уклад жи-
телей региона. Так, в станицах на Тереке, через 
которые проходила русская делегация в Персию, 
проживали казаки-старообрядцы. Все они, по 
оценке Грибоедова вместе с женами, находились 
«на службе у гребенцов», а все взрослое насе-
ление от 15-летних детей до 100-летних стариков 
было вооружено. Из 1600 человек, 1400 служат, –  
отмечал Грибоедов [7, с.15].

В целом, черновые наброски Грибоедова, не-
смотря на свою отрывочность, могут служить при-
мером жанра так называемых «сентиментальных 
путешествий», в ходе которых автор стремится 

передать читателю те чувства, которые его охва-
тывали и на их фоне снабдить разнообразными 
полезными сведениями о странах и людях, с ко-
торыми он сталкивался. [16, р. 77]

Вторая часть путевых записок А. С. Грибоедо-
ва «от Тифлиса до Тегерана» выполнена в фор-
ме подборки писем. По форме она носит гораздо 
более связный характер, чем предыдущая часть, 
так как предназначалась для прочтения другом 
Грибоедова – полковником С. Н. Бегичевым.

Путешественник прежде всего отмечал слабую 
изученность – «непредсказуемость» и «неизве-
данность» территории Кавказа и его приграничья. 
Он жаловался на недостаток имеющихся сведе-
ний о регионе: «Скудность познаний об этом крае 
бесит меня на каждом шагу, но думал ли я что по-
еду на Восток? Никогда не обращал внимание», 
[6, с. 247].

Из Грузии посольство перешло на территорию 
Эриванской провинции, где земля была выше,  
а климат жарче чем в Грузии. Здесь, как отмечал 
писатель, равнины «скучнее» тех скатов и подъе-
мов, которые мы проходили, и наблюдалось «пу-
стынное однообразие». Огромное впечатление 
на путешественника произвела гора Арарат, кото-
рую зимой во время путешествия, видели всего 
5 дней, а остальное время, она скрывалась за 
облаками. 

Грибоедов описывает трудности и неурядицы 
пути, которые усиливались халатностью персид-
ских должностных лиц: «После тяжелой дороги 
въехали в пригород, но не встретили ни души, не 
было надежды на какой-либо приют в гостинице, 
такие бездействия рассмотрели, как оскорбление 
и неуважение к русским чиновникам. Но через 
время увидели чиновника, который извинялся 
за адъютанта, который поехал не по той дороге. 
Что касается самой дороги, русская делегация 
выбрала кротчайший путь, но по нему мало кто 
ездит» [7 р.25].

Как и его предшественники, Грибоедов крити-
ковал общее неустройство персидских городов. 
Так, по оценке путешественника, столица Пер-
сии – Тегеран, производила впечатление своими 
стенами с башнями, ее ворота были выложены 
изразцами, но город внутри имел «неуклюжие» –
грязные и узкие улицы. На улицах города было 
много людей, так как во время приезда русской 
делегации был как раз праздник байрам. Шахский 
дворец Грибоедов сравнивал со «скотным дво-
ром», который стоял полуразрушенный, однако 
сам шах вел себя приветливо, говорил о маска-
радах, театрах, а также упомянул, что дарит госу-
дарство Аббас-Мирзе [7, c. 38].

Особое место в записках Грибоедова занима-
ет описание деятельности российской диплома-
тической миссии и ее приема в шахском дворе. 
Грибоедов констатирует факт, что для русской де-
легации персы всегда приносили стулья в то вре-
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мя, как англичане смиренно садились на ковры, 
разутые, в отличии от русских, «которые обутые 
садятся на возвышенность (стул) ставят обувь 
на дорогие персидские ковры. За такое принятие 
русских, нужно отдать должное Ермолову, после 
приезда которого, русских принимают не по тра-
дициям персиян» [7, c. 26], – вспоминал он о сво-
ем предшественнике.

В отличие от посольства А. П. Ермолова, рус-
ская делегация теперь не посещала военные уче-
ния, но в заметках Грибоедова было отмечено, 
что военные приготовления велись. Так, в присут-
ствии русской делегации шах сделал замечание, 
Юсуф-хану Спадару за то, что тот без разреше-
ния проводил обучение стрельбе, и узнав стои-
мость затрат (2000 р.) требовал компенсировать 
казне эту сумму. Также во время поездки русской 
делегации через Султанейскую долину, свистну-
ла пуля, выпущенная по неосторожности персид-
ским стрелком [7, c. 39]. 

Грибоедов также отмечал, что в отличие от по-
сольства Ермолова, персы не пытались держать 
делегацию в изоляции. Его раздражало, что не-
знакомые лица наполняли комнаты, отведенные 
для русской делегации и даже важные государ-
ственные вопросы обсуждались при многочис-
ленных слушателях. Он критиковал персов за 
неуместное любопытство и неотзывчивость по 
отношению к русским послам [7, c. 31].

Критичные замечания были распространены и 
на жизненный уклад персов. Грибоедов отмечал, 
что в их городах «нет ничего целого, наблюда-
лась кривизна поворотов, переулков, пристроек, 
надстроек, входов, проходов узких сумрачных и 
мрачных» [7, c. 30]. Писателю казалось стран-

ным, что персиянине старались как можно мень-
ше использовать письменную форму общения 
как в делопроизводстве, так и в быту: «В важней-
ших делах обращаются через фарашей, которые 
словесно их производят и это много способствует 
к усовершенствованию их природного витийства 
(красноречия)» [7 р. 47]. 

Результаты. В целом, благодаря диплома-
тическим поездкам А. П. Ермолова и А. С. Гри-
боедова, российские власти получили ценные 
сведения о Персии и приграничных территориях 
Кавказа: о природе, жителях, политическом и 
военном устройстве, традициях и обычаях. Эти 
данные способствовали не только улучшению от-
ношений между Россией и Персией, но и попол-
нению знаний о Кавказском приграничье.

В последующих действиях были учтены были 
природно-климатические условия, которые вли-
яли на экономическое развитие приграничья,  
а также понято стремление Персии использовать 
плодородные территории Кавказа, для решения 
своих внутренних экономических и финансовых 
проблем, решения проблемы с продовольствием. 

Данные о военном потенциале персиян, ко-
торые получали помощь вооружением от евро-
пейских государств, обладали воинствующем 
характером и готовностью защищать интересы 
своего государства помогали империи решать 
свои внешнеполитические задачи. 

Не до конца были поняты обычаи и традиции 
Персии, которые хоть и произвели впечатление 
на участников посольства, но трактовались ими с 
позиций ориентализма. При этом русская делега-
ция с почтением относилась к культуре персиян и 
старалась соблюдать и проявлять уважение к их 
самобытности.
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Аннотация.	Введение.	Статья	рассматривает	си-
туацию	на	Северном	Кавказе,	сложившуюся	к	началу	
60-х	 гг.	 XIX	 в.	 после	 завершения	 там	 вооружённого	
противостояния.	 Россия	 доказала	 свою	 несокруши-
мость,	 а	 горцы,	 уставшие	 от	 непрерывной	 войны,	
готовы	были	идти	на	компромисс	с	российским	пра-
вительством.	Это	открывало	новые	возможности	для	
мирного	 обустройства	 края.	 Материалы и методы.	
Автор	отмечает,	что	несмотря	на	прекращение	актив-
ных	боестолкновений,	добиться	полного	спокойствия	
в	 регионе	 долго	 не	 получалось.	 Оставались	 люди,	
которые	 не	 примирились	 с	 поражением,	 не	 желали	
или	 не	 умели	 отказаться	 от	 привычного	 для	 них	 тра-
диционного	 существования,	 устраивали	 нападения	
на	 гражданское	 население	 и	 военнослужащих	 Кав-
казской	 армии.	 Исследование	 построено	 на	 анализе	
текстов	отечественных	кавказоведов	и	комплексе	до-
кументальных	материалов,	как	опубликованных,	так	и	
полученных	из	архивных	фондов	ГАКК.	В	качестве	при-
емов	историко-политического	исследования	исполь-
зовались	 ретроспективный,	 иллюстративный	 и	 срав-
нительный	 методы.	 Анализ.	 Автор	 статьи	 обращает	
внимание	 на	 то,	 что	 сохранявшиеся	 криминальные	
правонарушения	 вызывали	 широкое	 недовольство	 и	
беспокойство	 как	 среди	 славянских	 поселенцев,	 так	
и	среди	множества	горцев,	поскольку	мешали	им	вы-
страивать	 конструктивный	 диалог.	 Для	 искоренения	
преступности	 они	 готовы	 были	 вступать	 в	 ряды	 ми-

лиции,	 комплектовавшейся	 из	 числа	 добровольцев,	
участвующих	 в	 наказании	 «непримиримых»	 врагов	
российской	 государственности	 и	 утверждения	 мир-
ной	 жизни.	 Результаты.	 Сторонникам	 милитарного	
существования,	 не	 сумевшим	 найти	 себя	 в	 условиях	
мира	 и	 созидательной	 деятельности,	 власти	 обеща-
ли	 амнистию.	 Все,	 кто	 упорствовал	 в	 сопротивлении	
новым	порядкам,	при	поимке	высылались	за	пределы	
Кавказа,	 для	 ослабления	 их	 влияния	 на	 местные	 об-
щества.	С	другой	стороны,	в	этих	людях	видели	соот-
ечественников	и	не	стремились	прибегать	к	крайним	
мерам,	 рассчитывая	 продемонстрировать	 справед-
ливость	 правопорядка,	 распространявшегося	 на	 Се-
верном	Кавказе	после	победы	русского	оружия.
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Abstract.	 Introduction.	 The	 article	 examines	 the	
situation	 in	 the	 North	 Caucasus	 that	 had	 developed	 by	
the	beginning	of	the	1960s	following	the	end	of	the	armed	
confrontation.	 Russia	 proved	 its	 invincibility,	 and	 the	
highlanders,	 tired	 of	 the	 continuous	 war,	 were	 ready	 to	
compromise	 with	 the	 Russian	 government.	 This	 opened	
up	 new	 opportunities	 for	 the	 peaceful	 settlement	 of	 the	
region.	 Materials and methods.	 The	 author	 notes	 that	
despite	the	cessation	of	active	clashes,	it	was	not	possible	

to	 achieve	 complete	 calm	 in	 the	 region	 for	 a	 long	 time.	
There	were	people	who	did	not	reconcile	with	the	defeat,	
did	 not	 want	 or	 were	 not	 able	 to	 give	 up	 their	 traditional	
existence,	 which	 they	 were	 accustomed	 to,	 attacked	
the	 civilian	 population	 and	 the	 military	 personnel	 of	 the	
Caucasian	 army.	 The	 study	 is	 based	 on	 the	 analysis	 of	
the	 texts	 of	 domestic	 Caucasian	 scholars	 and	 a	 set	 of	
documentary	materials,	both	published	and	received	from	
the	archival	funds	of	the	GAKK.	Retrospective,	illustrative	
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and	 comparative	 methods	 were	 used	 as	 methods	 of	
historical	and	political	 research.	Analysis.	The	author	of	
the	article	draws	attention	 to	 the	 fact	 that	 the	preserved	
criminal	 offenses	 caused	 widespread	 discontent	 and	
concern	 both	 among	 the	 Slavic	 settlers	 and	 among	
many	highlanders,	as	they	prevented	them	from	building	
a	 constructive	 dialogue.	 In	 order	 to	 eradicate	 crime,	
they	were	ready	 to	 join	 the	ranks	of	 the	militia,	 recruited	
from	 among	 volunteers	 involved	 in	 the	 punishment	 of	
«irreconcilable»	enemies	of	the	Russian	statehood	and	the	
establishment	of	a	peaceful	life.	Results.	The	authorities	
promised	 an	 amnesty	 to	 supporters	 of	 a	 militaristic	
existence	 who	 failed	 to	 find	 themselves	 in	 conditions	 of	
peace	 and	 creative	 activity.	 All	 those	 who	 persisted	 in	
resisting	the	new	order	were	expelled	from	the	Caucasus	
when	caught,	 in	order	to	weaken	their	 influence	on	local	
societies.	 On	 the	 other	 hand,	 they	 saw	 compatriots	

in	 these	 people	 and	 did	 not	 seek	 to	 resort	 to	 extreme	
measures,	hoping	to	demonstrate	the	justice	of	the	rule	of	
law	that	spread	in	the	North	Caucasus	after	the	victory	of	
Russian	weapons.
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Введение. Завершение вооружённой борьбы 
с имаматом Шамиля вызвало серьёзные эмоци-
ональные переживания среди участников этого 
эпохального и растянутого во времени события. 
Речь здесь шла не только о тех, кто боролся с 
оружием в руках против России, но и о русских ви-
зави горского имама. В этой связи весьма нагляд-
ным является свидетельство безымянного автора 
популярной в крае газеты «Кавказ»: «Человеку, 
и особливо военному человеку, оставившему 
Кавказ пять или десять лет назад, покажется 
совершенно невероятной та тишина, та невоз-
мутимость, которая теперь заменила тревоги и 
треволнения прежней кавказской жизни» [8, с. 1]. 

Все трудности покорения края ассоциировались 
с у многих с умным, энергичным горским вождём, 
сумевшим сплотить горскую вольницу и организо-
вать её на борьбу против империи. Теперь, когда 
имам Шамиль навсегда покинул Кавказ, будущее 
русского владычества, казалось, не могут поко-
лебать никакие вызовы или угрозы. Все ожидали 
скорого умиротворения беспокойного южного по-
граничья: «Мы живём теперь в переходное время; 
от этого-то так трудно определить его истинную ха-
рактеристику. Но в нас глубоко лежит то отрадное 
убеждение, что мы носим в себе зародыш велико-
го и прекрасного будущего…» [8, с. 1]. Не смущала 
даже продолжавшаяся борьба с черкесами на Се-
веро-Западном Кавказе, которая уже не казалась 
непреодолимым препятствием, и активизация там 
значительных сил закалённой и опытной армии 
внушала оптимизм на скорую победу. 

Материалы и методы. Рассматривая склады-
вавшуюся в северокавказском регионе ситуацию 
послевоенного замирения, следует отметить, что 
эйфория, охватившая многих людей, ожидавших 
освобождения от угроз и тревог, не могла длиться 
долго. Очень скоро власти столкнулись с новыми 
проявлениями вооружённого противоборства со 
стороны части горского мира, который не согла-
шался принимать предлагаемый ему имперский 
порядок жизни. Эти люди не представляли широ-
кой и сплочённой массы, не имели организации, 

сходной с прежней горской теократией имама 
Шамиля, её масштабы не достигли былого раз-
маха, но говорить, что сопротивление сделалось 
уделом маргиналов-одиночек, было бы неправ-
дой. В горных районах, где некогда находился 
эпицентр войны, по-прежнему сохранялись ус-
ловия для проявления массового недовольства и 
были люди, стремившиеся добиваться реванша.

Российская администрация, накопившая к се-
редине XIX столетия немалый опыт общения с 
народами края, прекрасно видела разницу между 
обществами, которые давно проживали на равни-
не и были открыты для взаимодействия, и теми, 
кто в силу различных, прежде всего, ландшафт-
ных обстоятельств, крайне неохотно воспринимал 
любые предлагавшиеся новации. К числу первых, 
к примеру, относились кумыки, которые удостаи-
вались хвалебных и комплементарных оценок 
со стороны царской администрации. Местные 
жители считались не склонными к вооружённым 
выступлениям по причине своей зажиточности:  
«В округе Кумыкском и свойство местности, по-
всюду ровной, и материальный быт народа, 
достигнутый под нашим управлением весьма 
значительной степени благосостояния, также 
устраняют опасность восстания» [2, с. 412].

В отличие от кумыков жители высокогорий 
юго-восточной Чечни, ичкерийцы, напротив, до-
ставляли немало хлопот и имели характеристику 
крайне неуживчивых людей. Рассуждая о том, как 
выстраиваются взаимоотношения с этим наро-
дом, наблюдатели отмечали: «Тут всё сложилось 
против нас – и характер народа, и общественный 
быт его, и местность. От природы восприимчивый 
и до крайности легкомысленный характер этого 
народа при всяких, даже благоприятных обстоя-
тельствах представлял бы большие затруднения 
для того, чтобы управлять им» [2, с. 412-413]. 

Если с существующим «характером народа» 
ожидать скорых изменений не приходилось, то 
вынудить этот народ сменить ландшафтную зону 
проживания российским властям было вполне по 
силам. Это не только предоставляло ичкерийцам 
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шанс более эффективно заниматься мирным тру-
дом, но и ставило их под контроль военной ад-
министрации, т. к. лишало горцев возможности 
укрыться в труднодоступной местности.

Сторонником такого способа решения пробле-
мы был генерал Н. И. Евдокимов. Он начал раз-
рабатывать и воплощать его в жизнь вначале в 
Чечне, а затем продолжил на Северо-Западном 
Кавказе, куда его отправило военное командо-
вание после пленения Шамиля [10, с. 148–150]. 
Благодаря решительности и компетентности 
этого человека длившееся десятилетиями про-
тивостояние закончилось за несколько лет. Про-
блему решали комплексно. Вместе с проведе-
нием военных операций, одновременно, широко 
практиковалась русская колонизация некогда 
неподконтрольных территорий и перемещение 
горских племён на плоскость [10, с. 210]. Те, кто 
не пожелал примириться с наступившей действи-
тельностью, вынуждены были искать счастья в 
эмиграции. Османская Порта, охотно приглашала 
горцев на свои земли, рассчитывая с их помощью 
контролировать нелояльные султану народы,  
и получить дополнительные контингенты зака-
ленных бойцов [11, с. 198].

Освобождавшиеся места стали заполнять ново-
поселенцами, при помощи которых закрепляли за 
Россией этот фронтир. По словам Д. А. Милютина, 
«покинутая туземным населением обширная гор-
ная полоса Черноморского побережья осталась 
совершенно пустынной. Предстояла нам новая за-
дача – занять войсками и заселить эту местность. 
В среде кавказской администрации и отчасти в 
публике существовало убеждение, что в этой ро-
скошной стране, богато одарённой природой, не 
трудно будет водворить мирное, трудолюбивое и 
промышленное население» [14, с. 509]. 

Исследование представленной точки зрения 
на решение проблемы замирения в горах Кавказа 
проводилось с учетом исторического контекста и 
метода исторической реконструкции. При помо-
щи метода научного синтеза, двигаясь от конкрет-
ного к абстрактному, объединяя многообразие в 
единство, автору удалось получить новые знания 
и глубоко проникнуть в существо исследуемой 
проблемы.

Анализ. Как показал дальнейший ход событий, 
решение вышепоименованной проблемы оказа-
лось не простой задачей. Освоение непривычного 
для славянского населения края требовало значи-
тельных усилий и материальных затрат, а также 
стоило немало жизней. В контексте рассматрива-
емой проблемы, хотелось бы отметить, что только 
акклиматизацией, переходом к новому хозяйствен-
ному укладу и т.п. трудности не ограничились. По-
скольку выяснилось, что не все горцы, которые 
решили остаться на земле предков и согласились 
примириться с новыми условиями существования, 
отказались от своих набеговых занятий. 

Администрации ещё долго приходилось иско-
ренять подобное явление, тем более что в разбо-
ях стали участвовать и казаки, нередко выдавав-
шие себя за черкесов. Так, грабители выдавали 
себя за хакучей, проживавших «в недоступных 
котловинах около Бабукова аула и в верховьях 
Кбоады и Мзымты», где было «достаточное чис-
ло неоткрытых, которые так и остались жить в 
горах» [5, л. 1 об.]. На них списывались все кри-
минальные происшествия в крае. Казаки с трудом 
приспосабливались к новым местам поселения, 
но неплохо научились договариваться со вчераш-
ними противниками, когда речь шла о преступ-
ном промысле [5, л. 4]. Но были свидетельства 
и противоположного подхода к грабительскому 
промыслу. Наглядное подтверждение мы видим 
в отчёте начальника Урупского округа за 1868 г.: 
«Грабежи и разбои… уже доказано производи-
лись шайкою беглецов, совместно с немирными 
горцами, проживавшими в горных трущобах глав-
ного хребта, а не жителями округа, кои не толь-
ко не принимали в этом участия, но даже стара-
лись всеми мерами оказать содействие казакам, 
к уничтожению оных разбойничьих шаек…» [3,  
л. 106]. Рецидивы вооружённых эксцессов не уда-
лось ликвидировать в сжатые сроки, но они уже 
не могли серьёзно поколебать власти империи в 
регионе.

Хотелось бы обратить внимание на то, что не-
малое число черкесов выражали готовность при-
нять участие в искоренении криминала в крае,  
и просили русское начальство записать их в ми-
лиции. Так, в предписании помощника Началь-
ника Кубанской области по управлению горцами 
говорилось, что «желание жителей… округа идти 
на южный склон для поимки беглецов из округа 
и для выселения шапсуг, ещё остающихся в тру-
щобах» нашло понимание и поддержку у руковод-
ства. Генерал-адъютант Сумароков-Эльстон дал 
«своё согласие на то, чтобы в округе было собра-
но не менее 200 милиционеров» [4, л. 12]. 

Избавившись от наиболее опасных антагони-
стов, России приходилось продолжать принуж-
дать население Северного Кавказа принять её со-
циально-правовые установки. Новые для горских 
жителей установки и смыслы жизнесуществова-
ния приживалось медленно, а потому то и дело 
приходилось ликвидировать очаги недовольства, 
порождаемые непривычной для горцев ситуа-
цией. Их традиционные способы регулирования 
противоречий нередко вступали в конфликт с за-
конами государства. 

Серьёзным раздражающим фактором стали 
шаги правительства, направленные на созда-
ние условий для добровольно-принудительного 
перемещения горцев на равнины. Решено было 
использовать традиционно болезненную тему, 
связанную с недостаточной обеспеченностью 
горских обществ землёй. По словам генерала 
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Муссы Кундухова, власти нашли «полезным стес-
нить чеченцев землёю, чтобы они сами остави-
ли Чечню и переходили на жительство за Терек.  
С этой целью назначена была комиссия под пред-
седательством генерального штаба полковника 
Розенкампфа. Она выяснила количество чечен-
ской земли и вопреки только что отданного чечен-
цам акта, вся нагорная часть её отошла в казну, 
а чеченцам оставлена только незначительная 
часть её без леса…» [12, с. 39-40]. 

Подобные действия властей неминуемо при-
вели в волнение горские общества и способство-
вали созданию базы для рекрутирования сторон-
ников продолжения военного противостояния с 
русскими. Генерал Кундухов, будучи кавказским 
уроженцем, не принял методов правительства по 
замирению Кавказа и перешёл на службу турец-
кому султану, хотя на царской службе достиг зна-
чительного карьерного роста.

Для многих горских жителей новые обстоя-
тельства выглядели катастрофическими: «Моло-
дёжи стало жаль минувшего ‒ она была готова 
вернуться к прежней жизни, лишь бы представил-
ся случай. Ещё более жалели о прошлом те лица, 
которые занимали разные должности во время 
шамилёвского управления. Мир лишил их преж-
ней власти, прежнего значения в народе, лишил 
и тех доходов, которыми так легко было пользо-
ваться при самовластии» [15, с. 60]. Именно эти 
люди сделались основой для антиправитель-
ственных выступлений, сохранив высокий накал 
протестных настроений. 

Отметим, что вышеприведенные строки были 
написаны в 1862 г., т. е. в период, когда эффект 
воздействия на умы «немирных» горцев от пле-
нения Шамиля всё ещё оставался сильным,  
а понесённые потери от противостояния русским 
не были восполнены. Со временем негативные 
коннотации от воспоминаний потеряли болезнен-
ность, но не перестали будоражить кавказское 
общество. Новому поколению горцев эпоха мю-
ридизма посредством мифологизированной ком-
плиментарности представлялась героической,  
а потому не переводились сторонники решитель-
ных действий в борьбе за уклад предков.

К числу тех, кто не нашёл для себя достойно-
го места в новой жизни относился Байсунгур Бе-
ноевский. О морально-волевых качествах этого 
человека говорил тот факт, что в борьбе на сто-
роне имамата, он лишился части конечностей 
(руки и ноги) и глаза. Это, однако, не мешало ему 
продолжать лично участвовать в нападениях на 
российские гарнизоны и своим примером увле-
кать соплеменников. Непримиримость беноев-
цев отмечал в своё время даже имам Шамиль, 
считая жителей аула серьёзной проблемой из-за 
их воинственности и неуживчивости. Опасность 
заключалась в фанатичной ненависти к русским 
жителей аула Беной и их наиба Байсунгура по 

прозвищу «Биргез» (одноглазый, кривой). Пле-
ненный русскими имам считал, что «восстание 
этого аула, если только жив Байсунгур, неизбеж-
но» [1, с. 1446–1447]. 

Дальнейшие события показали справедливость 
предупреждений бывшего горского вождя. Байсан-
гур начал действовать уже в 1860 г., найдя в Гумбе-
товких лесах надёжное укрытие для себя и своих 
сторонников, которых насчитывалось до 1218 че-
ловек [6, с. 169]. Такого рода утверждения прихо-
дилось принимать на веру, т. к. надёжных источ-
ников получения информации у властей не было. 
Но даже если это было преувеличением, слухами, 
воздействие таких слухов на умы горских жителей 
было несомненным. Не успев избавиться от Ша-
миля, российские власти рисковали получить ему 
на смену нового харизматичного лидера.

Байсангур не относился к числу верхушки быв-
шего имамата, и довольно редко его имя встреча-
лось на страницах официальных документов. Не 
уделяли ему внимания и в мемуарной литературе 
[16, с. 72]. Он, скорее, представлял «второй эше-
лон» горской элиты, которая возвысилась в пери-
од противоборства с Россией. Но после того, как 
наиболее яркие личности выбыли из борьбы, бу-
дучи либо устранены физически, либо перешли 
на сторону победителей, судьба подарила Бай-
сунгуру шанс сделаться лидером остававшейся в 
строю когорты непримиримых. 

Он изнурял военные отряды и местные мили-
ции своей неуловимостью и неожиданными набе-
гами. Однако, в конце концов, власти сумели найти 
способы борьбы с подобными выступлениями. Все 
селения, которые могли предоставить повстанцам 
пищу и кров, были выселены на равнину, и поим-
ка Байсангура стала вопросом времени. Вместе 
с ближайшими соратниками он оказался в плену,  
а затем был казнён по приговору суда. Одновре-
менно ликвидировали около двух сотен абреков- 
одиночек, имена которых были не столь популяр-
ны, а потому остались неизвестными. 

Ситуация между тем переломить не удава-
лось. Не успев погасить недовольство беноев-
цев, российское командование вынуждено было 
подавлять выступления в Аргунском округе. Они 
были спровоцированы слухами о желании цар-
ских властей переселить чеченцев за Терек и 
привлечь к военной службе. На слуху были име-
на новых горских предводителей – Атаби Атаева 
и Уммы Дуева. Они успели завоевать авторитет 
среди местных жителей. Им верили и за ними 
шли. Пока не опали листья с деревьев в горных 
лесах, надежды поймать неуловимых бунтовщи-
ков у командования не было. Не помогало и пе-
реселение части чеченских аулов на равнину [7, 
с. 690–692].

Положение дел было достаточно серьёзным,  
а «шайки Умадуя и Атабая так усилились, что ко-
мандир Навагинского пехотного полка полковник 
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князь Туманов не счёл себя в силах преследо-
вать их, особенно после того, что собранная им 
местная милиция (из шатоевцев) изменила нам 
и предательски напала на сопровождаемый ею 
батальон. И здесь подавление мятежа пришлось 
отложить до зимы» [13, с. 461].

Нормальная жизнь в крае была парализована. 
Ежедневно приходили известия о нападениях и 
грабежах, которые приписывались неуловимым 
горским предводителям. У наблюдателей скла-
дывалось впечатление, что такими шагами они 
стремились не столько добиться обогащения, 
сколько добивались политической власти, на-
деясь поднять широкие народные массы на но-
вую борьбу с «неверными». Ситуация настоль-
ко обострилась, что военные власти не могли 
поддерживать связи с разбросанными по краю 
небольшими укреплениями, гарнизоны которых 
фактически оказались в осаде. Генералу Н. И. Ев- 
докимову всё же удалось несколько поправить 
ход событий в пользу российских властей, на-
нести мятежникам поражение и заставить скры-
ваться в лесах, но они быстро оправились от 
удара и вновь продолжили мятеж.

Противостояние приобретало формы культур-
но-религиозного противоборства. Обе стороны 
активно использовали методы пропагандистско-
го воздействия на своих сторонников и против-
ников. Особо отличался на этом поприще Атаби 
Атаев (Атабай), стремившийся придать своим 
действиям черты джихада. Но, как отмечали со-
временники, «к счастью, чеченцы уже начали по-
немногу убеждаться в выгодах спокойной жизни; 
а с другой стороны и Атабай не имел тех личных 
качеств, которые необходимы для того, чтобы 
увлечь народные массы. Он не пользовался осо-
бенным уважением от народа» [15, с. 60]. 

Российское командование, выждав момен-
та, когда деревья сбросили листву, начало ши-
рокомасштабную операцию по уничтожению 
отрядов непокорных горцев. Привлекались и 
милицейские иррегулярные части, укомплекто-
ванные выходцами из Грузии и Дагестана. Ав-
тор считает, что таким образом демонстрирова-
лась готовность народов Кавказа участвовать в 
искоренении разрушительного бунтарства. Это 
должно было внушить мятежным чеченским 
селениям мысль об отсутствии надежды на по-
мощь со стороны. Кроме того, проводилась ак-
тивная пропагандистская обработка колеблю-
щихся умов.  

Среди представителей российской власти были 
люди, которые пользовались доверием в горской 
среде. Мятежные горцы выражали готовность 
вступить с ними в переговоры, даже наиболее не-
примиримые представители горской оппозиции. 
К числу таких людей относился Мусса Кундухов, 
призывавший чеченцев осознать всю пагубность 

их действий, поскольку «воровство, разбой, грабе-
жи и убийства … Богу противны, не соответствуют 
духу настоящего времени…» [12, с. 38]. 

Добиваясь изменения хода событий в свою 
пользу российская власть использовала привер-
женность местного населения религиозным 
устоям и по необходимости апеллировала к цен-
ностям ислама, убеждая прекратить насилие, 
которое было присуще временам «безначалия и 
глубокого невежества… когда никто из кавказских 
горцев не знал как Богу служить» [12, с. 38]. 

По мере того, как концентрация войск в райо-
не планируемой операции увеличивалась и были 
перекрыты все способы к мятежу, число колеблю-
щихся заметно возрастало, и они спешно прекра-
щали сопротивление [6, с. 172].

Результаты. По итогам проведенного исследо-
вания было выявлено, что особенностью местного 
горского повстанчества была его связь с конкрет-
ными харизматичными предводителями. Люди 
шли не столько за предлагавшимися им идеями, 
сколько за их носителями. Эта особенность позво-
лила властям достаточно эффективно бороться с 
остаточными мятежами, направив свои усилия на 
физическую ликвидацию лидеров или вывода их 
за пределы процесса. После их гибели или плене-
ния организованное сопротивление либо быстро 
прекращалось, либо шло на спад. 

Немалую роль в данном деле сыграл генерал 
Мусса Кундухов, который убеждал чеченцев пе-
редать в руки властей своих предводителей, де-
ятельность которых противоречила воле Аллаха, 
обещая за это амнистию. В результате многие 
приближённые Атабая были выведены из игры,  
а сам бывший кадий, лишившись доверия гор-
цев, явился в селение Шатоевское, сдавшись на 
милость генерала Д. И. Святополка-Мирского. 
Скоро его примеру последовали остававшиеся в 
горах его сторонники. 

В том случае, когда воззвания и пропаган-
да не приносили успеха, действовали жестко и 
решительно. Уму Дуева искали в окрестностях 
аула Дзумсой, куда прорубили просеки, чтобы 
получить возможность добраться до этого труд-
нодоступного селения. Сочувствовавшие Дуеву 
окрестные селения были оккупированы войска-
ми, а местным жителям запретили снабжать мя-
тежного предводителя необходимыми ресурсами, 
без которых он не мог рассчитывать на продол-
жение сопротивления. Не дожидаясь озлобления 
против него земляков, Ума Дуев стал искать воз-
можности для почётной капитуляции. В качестве 
посредника выступил чантинский наиб [9, с 78]. 
Несмотря на жесткость по отношению к горским 
мятежникам, если существовала возможность не 
проливать кровь, власти предпочитали договари-
ваться. 
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Аннотация.	 Введение.	 На	 современном	 эта-
пе	 развития	 общество	 столкнулось	 с	 проблемами	 в	
сфере	 высокого	 уровня	 преступности	 несовершен-
нолетних	и	подростковой	девиации,	которые	были	ха-
рактерны	для	России	в	начале	XX	в.	В	практике	уголов-
ного	 и	 уголовно-исправительного	 законодательства	
применение	 лишения	 свободы	 к	 ним	 чаще	 остается	
единственной	формой	наказания.	В	рамках	поиска	оп-
тимальной	модели	достижения	исправительного	эф-
фекта	представляется	интересным	обращение	к	име-
ющемуся	 историческому	 опыту.	 Широкое	 включение	
общественности	 для	 решения	 возникшей	 ситуации	
было	 одной	 из	 форм	 борьбы	 с	 подростково-юноше-
ской	преступностью	со	второй	половины	XIX	в.	Одним	
из	инструментов	политики	государства,	в	данной	сфе-
ре,	стало	активное	привлечение	монастырей	Русской	
Православной	 Церкви,	 которые	 должны	 были	 стать	
ведущим	 органом	 в	 борьбе	 и	 профилактики	 в	 сфере	
преступности	 несовершеннолетних. Материалы и 
методы.	 На	 примере	 организации	 работы	 исправи-
тельных	приютов,	основанных	в	1898	г.	при	монасты-
рях	Кубанской	области,	авторами	проводится	анализ	
их	 деятельности,	 сложности	 в	 организации	 работы	 с	
контингентом	 в	 рамках	 монастырей	 всей	 Кавказской	
кафедры.	 Актуальным	 становится	 вывод	 о	 том,	 что	
успех	 в	 деятельности	 профилактики	 и	 исправления	
был	 возможен	 только	 при	 широком	 привлечении	 об-
щественности,	обучение	воспитанников	приютов	вос-
требованным	на	рынке	труда	профессиям,	сочетание	
различных	 программ	 и	 религиозных	 воспитательных	
практик,	при	тесном	взаимодействии	с	органами	ис-
полнительной	власти	региона.	Анализ.	Обращение	к	
истории	 исправительных	 учреждений	 на	 территории	
Северного	Кавказа	может	способствовать	совершен-
ствованию	 организации	 работы	 в	 отношении	 несо-

вершеннолетних	 лиц,	 совершивших	 преступления,	
в	 реализации	 стратегии	 исполнения	 наказаний.	 Ре-
зультаты.	Как	показали	результаты	проведенного	ис-
следования,	данный	эксперимент	не	получил	широкой	
поддержки	не	только	в	регионе,	но	и	во	всей	империи.	
И	только	благодаря	помощи	общественности	в	орга-
низации	 работы	 и	 содержании	 воспитанников	 прию-
тов,	 при	 ограниченном	 финансировании	 со	 стороны	
государства,	 монастырям	 удалось	 наладить	 процесс	
реабилитации	 несовершеннолетних	 преступников.		
В	сочетании	с	применением	различных	воспитатель-
ных	 систем	 и	 программ,	 школьного	 и	 трудового	 об-
учения,	 различных	 методов	 воспитания	 и	 наставни-
чества,	монастыри	внесли	свой	вклад	в	исправление	
оступившихся	несовершеннолетних.
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Annotation.	 Introduction.	 At	 the	 present	 stage	 of	
development,	 society	 faces	 the	 problems	 in	 the	 field	
of	 high	 levels	 of	 juvenile	 delinquency	 and	 adolescent	
deviation,	 which	 were	 typical	 of	 Russia	 at	 the	 beginning	
of	the	20th	century.	In	the	practice	of	criminal	and	penal	
legislation,	 the	 application	 of	 imprisonment	 to	 them	
often	remains	the	only	form	of	punishment.	As	part	of	the	
search	 for	 an	 optimal	 model	 for	 achieving	 a	 corrective	
effect,	 it	 is	 interesting	 to	 refer	 to	 the	 existing	 historical	
experience.	 A	 comprehensive	 inclusion	 of	 the	 public	 to	
solve	 the	 situation	 was	 one	 of	 the	 forms	 of	 combating	
juvenile	 delinquency	 since	 the	 second	 half	 of	 the	 19th	
century.	 One	 of	 the	 instruments	 of	 state	 policy	 in	 this	
area	 was	 the	 active	 involvement	 of	 the	 monasteries	 of	
the	Russian	Orthodox	Church,	which	were	to	become	the	
leading	body	in	the	fight	against	and	prevention	in	the	field	
of	juvenile	delinquency.	Materials and methods.	By	the	
example	 of	 the	 organization	 of	 the	 work	 of	 correctional	
shelters,	 founded	 in	 1898	 at	 the	 monasteries	 of	 the	
Kuban	 region,	 the	 authors	 analyze	 their	 activities,	 the	
difficulties	 in	 organizing	 work	 with	 the	 contingent	 within	
the	 monasteries	 of	 the	 entire	 Caucasian	 department.	
The	 conclusion	 becomes	 relevant	 that	 success	 in	 the	
activities	 of	 prevention	 and	 correction	 was	 possible	 only	
with	 the	 wide	 involvement	 of	 the	 public,	 the	 training	 of	
pupils	 of	 shelters	 in	 professions	 that	 are	 in	 demand	 on	
the	 labor	 market,	 a	 combination	 of	 various	 programs	
and	religious	educational	practices,	in	close	cooperation	
with	 the	 executive	 authorities	 of	 the	 region. Analysis.	
An	 appeal	 to	 the	 history	 of	 correctional	 institutions	 in	

the	 North	 Caucasus	 can	 help	 improve	 the	 organization	
of	 work	 in	 relation	 to	 juveniles	 who	 committed	 crimes	
in	 the	 implementation	 of	 the	 strategy	 for	 the	 execution	
of	 punishments.	 Results.	 As	 the	 results	 of	 the	 study	
showed,	this	experiment	did	not	receive	wide	support	not	
only	 in	 the	 region,	 but	 throughout	 the	 empire.	 And	 only	
thanks	 to	 the	 help	 of	 the	 public	 in	 organizing	 the	 work	
and	 maintenance	 of	 the	 orphans,	 with	 limited	 funding	
from	 the	 state,	 the	 monasteries	 managed	 to	 establish	
the	 process	 of	 rehabilitation	 of	 juvenile	 delinquents.	 In	
combination	with	the	use	of	various	educational	systems	
and	programs,	school	and	labor	training,	various	methods	
of	education	and	mentoring,	the	monasteries	contributed	
to	the	correction	of	minors.
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Введение. Вопрос о положении несовершен-
нолетних в системе исправительных учреждений 
волновал широкую общественность российской 
империи в середине XIX в. Под руководством  
М. М. Сперанского велась активная работа по раз-
работке системы российского законодательства, 
которое бы соответствовало вызовам времени и 
удовлетворяло бы потребностям государства. Не 
уходила на второй план и работа по разработке 
нового проекта Уложения и наказаниях уголовных 
и исправительный, целью которого должна была 
стать выработка принципиально новых подходов 
в работе уголовных органов и системы уголов-
но-исправительного производства. Поражающий 
масштаб преобразований основывался на прак-

тике мирового опыта работы в данной сфере, и 
как следствие, приходилось в дальнейшем за-
имствовать и в будущих нормах данной сферы 
уголовного производства, в редакция 1857, 1866 
и 1885 гг. 

Вводимое Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных в 1845 г. сохраняло возможность 
применения карательной меры в виде лишения 
свободы, но оно рассматривалась как высшая 
форма социальной защиты. Более приемлемым 
считалось не назначать виновному несовершен-
нолетнему, совершившему преступление по не-
осторожности в возрасте от 14 до 21 года, а пе-
редать его под опеку законных представителей, 
которыми могли выступить, в первую очередь 



Humanities and law research. 2023. V. 10 (3)

433

только родители, а также близкие родственники. 
По самому смыслу нового Уложения несовершен-
нолетний, вместо десоциализирующего воздей-
ствия мест лишения свободы и принудительного 
перевоспитания, попадал на поруки в семью с 
последующим «традиционным» домашним ис-
правительным воспитанием по усмотрению роди-
телей или опекунов [25, с.353].

Следуя заложенным принципам германизации 
личности несовершеннолетнего преступника, 
признаваемого как оступившегося лица в своей 
жизни, Александром II 17 апреля 1863 г. утвердил 
указ «О некоторых изменениях в существующей 
ныне системе наказаний», его главной ключевой 
позицией стала отмена ранее существующих 
практик применения телесных наказаний к не-
совершеннолетним. В отличие от европейских 
стран, наше государство уверенно встало на 
путь признания прав детей, но в контексте тра-
диционной системы ценностных норм культуры.  
В пояснении к данному положению было указано, 
что «это правило заключает в себе лишь первый 
вызов к учреждению означенных заведений, вы-
зов, который, должно надеяться, не останется без 
последствий. Дальнейшее устройство предпола-
гаемых учреждений и тех условий, на которых 
могут быть отдаваемы в них дети по суду, долж-
но быть предметом особого закона» [1, с.112]. 
Мысль о приютах вызвана была заявленной при 
составлении судебных уставов трудностью «при-
менять к малолетним родам и виды наказаний, 
установленных общим карательным законом, ибо 
по особым свойствам детского возраста те меры 
в применении к детям представляются или совер-
шенно невозможными, или ведущими к положи-
тельному вреду» [27, с.424]. 

Материалы и методы. Исследование основа-
но на принципе междисциплинарности. Обраще-
ние к материалам периодики, представляющей 
анализ уголовной статистики, и материалам ар-
хива, сохранившему переписку должностных лиц, 
относительно вопросов организации работы в 
отношении несовершеннолетних, позволило вы-
явить основы государственно-правовой политики 
в вопросе призрения несовершеннолетних пре-
ступников. Посредством применения историче-
ского, сравнительного, и описательного методов 
научного исследования показана роль монасты-
рей Кубанской области, которые одни из первых 
учредили исправительные заведения в стенах 
обителей после обращения верховной власти, и в 
последующие годы оставались единственными в 
империи активно работающими в данной сфере.  

Анализ. Накопившиеся противоречия зако-
нодательной теории и практики её применения 
были урегулированы изданием «Правил об ис-
правительных приютах», принятых 5 декабря 
1866 г. Несмотря на точность и конкретность 
установленного порядка, согласно которому дей-

ствовали колонии и приюты, принятый Закон был 
не совершенен. Им устанавливалось, что все 
исправительные учреждения для несовершен-
нолетних преступников должны были быть под-
чинены системе Министерства внутренних дел. 
На практике дело обстояло так, что российская 
общественность включилась в работу создания 
исправительных учреждений для несовершенно-
летних в 70-х гг. XIX в., и при активном участии 
общественных организаций и благотворительных 
учреждений создавались полулегальные органи-
зации, новым законом поставленные вне право-
вого поля своей деятельности [2, с. 23].

Сложившаяся ситуация характеризовалась 
тем, что Российская империя не имела опыта 
организации подобной работы с несовершен-
нолетними, и задаваемый вектор работы в этом 
направлении ложился в основу профилактики 
на последующие десятилетия [12, с.142]. Много-
образие форм работы частных лиц и благотво-
рительных учреждений требовало унификации 
принципов и подходов в работе с оступившимися 
подростками. Отсутствие четких правил порожда-
ло разные подходы в отношении мер дисципли-
нарного воздействия относительно контингента 
призреваемых и воспитанников, исключения со-
ставляли случаи побега из исправительных уч-
реждений [4, с.10].

Отечественная научная мысль, сделавшая 
объектом своего исследования трудновоспиту-
емого подроста, дала толчок появлению целого 
направления в отечественной педагогике – пе-
дагогической патологии. Обобщая опыт, можно 
прийти к выводу, что основное внимание уделя-
лось преодолению экзистенционального кризиса 
несовершеннолетнего. По мнению Д. А. Дриля, 
отклонения в поведении могут не закрепиться 
при условии рационального воспитания и оздо-
ровления внешней обстановки. Это положение 
можно отнести и к эстетическому окружению, и к 
организации полезной деятельности, в том числе 
художественной [13, с.43]. Влияние этого направ-
ления педагогической мысли привело к тому, что 
к началу XX столетия в системе мест лишения 
свободы особое место занимают воспитатель-
но-исправительные заведения для несовершен-
нолетних.

Срок пребывания в исправительном учрежде-
нии данного типа нормативными актами тракто-
вался неоднозначно. Закон допускал пребывание в 
приютах до достижения осужденным несовершен-
нолетним 18-летнего возраста, либо помещались 
они на определенный срок. Во время отбывания 
наказания акцент делался на духовно-нравствен-
ное и интеллектуальное развитие осужденных: 
«без воспрещения, однако же, учредителям при-
юта несколько распространить круг обучения эле-
ментарным наукам в тех случаях, когда признают 
это полезным и возможным» [15, с.144–146].
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Проводя анализ реализуемой политики, на-
чальник Главного тюремного управления Мини-
стерства юстиции империи отмечал: «Во многом 
зависят от энергии отдельных лиц, стоящих во 
главе дела, названные заведения временами, под 
влиянием преданных делу руководителей, начи-
нают процветать, увеличивается приток членских 
взносов и частных пожертвований, улучшается 
постановка дела в заведении, но затем, когда эти 
энергичные лица уходят или охладевают к делу, 
наступает время упадка, а в некоторых случаях 
даже полное прекращение деятельности полез-
ного учреждения» [24, с.9].

По закону 1866 г. исправительные приюты уч-
реждались для нравственного исправления несо-
вершеннолетних, отдаваемых по судебным при-
говорам. В реальности приюты принимали у себя 
и бродяг, и нищих, и «ничьих детей». Жизнь за-
ставляла сочувствующих и милосердных людей 
идти на этот шаг, поскольку детей просто некуда 
было деть. Так, в приютах по мере их создания 
оказывались дети разных категорий, и заведения 
приобретали смешанный характер [22, с. 72–73]. 

В Ставропольской и Екатеринодарской епар-
хии осуществляли благотворительную деятель-
ность приходские попечительства. И если по 
России в целом они не принесли ожидаемых ре-
зультатов, то на Северном Кавказе они действо-
вали довольно эффективно, оказывая помощь 
значительной части беспризорных детей.

Первое организованное приходское попе-
чительство в регионе было учреждено Андре-
евско-Владимирским Братством при Андреев-
ско-Владимирской церкви архиерейского дома. 
Заявленной целью было сохранение, утверж-
дение и распространение православно-христи-
анской веры и нравственности, служение делу 
любви и милосердия к сиротам, бедным и беспо-
мощным старцам всякого звания и состояния [6, 
с. 89–90]. Братство содержало убежище для бес-
приютных детей обоего пола на 50 человек, бес-
платную столовую и богадельню [5, с. 94]. 

Основная работа приюта была направлена на 
развитие у воспитанников основ духовно-нрав-
ственной православной традиции. При этом всю 
бытовую работу по своему содержанию они вы-
полняли самостоятельно под руководством на-
значенных им воспитателей. Большая роль в 
этом процессе принадлежала воспитательнице, 
которая посредством распределения обязанно-
стей управляла организацией работы убежища 
[16, с. 73]. 

Знание ремесла мальчики постигали в сапо-
жной, столярной, переплетной мастерских, а де-
вочки в рукодельной мастерской. Сапожная ма-
стерская была открыта при убежище в 1889 г. для 
обучения призреваемых детей сапожному и баш-
мачному ремеслу с 7 до 17 лет. Сапожная мастер-
ская полностью удовлетворяла нужды благотво-

рительного общества в обуви и принимала заказы 
от горожан. Столярная мастерская была открыта в 
1891 г., в ней обучались мальчики с 8 до 15 лет. Пе-
реплетная мастерская начала работать с 1893 г.,  
к работам в ней привлекали детей с 9 до 16 лет. 
Под руководством мастера-наставника юноши 
восстанавливали весь имеющийся фонд брат-
ской библиотеки, библиотеки убежища и братских 
школ. Девочки обучались в рукодельной мастер-
ской, открытой в 1888 г., их учили кройке и шитью, 
вышиванию и вязанию. В весенне-осенний пери-
од велись занятия по огородничеству. Обучение 
детей церковному пению давало им возможность 
получить место в архиерейском хоре, за работу 
в котором им выплачивалось установленное воз-
награждение от архиерейского дома. Данными 
средствами они могли воспользоваться только 
при окончании времени пребывания в приюте, и 
то, только в установленных случаях. 

Порядок пребывания в приютах поддерживал-
ся силой установленных правил, которые работа-
ли как средства поощрения, а в исключительных 
случаях строгого воздействия. Самым распростра-
ненным средством работы с подростками была 
профилактическая беседа, чаще тет-а-тет, без ши-
рокого оглашения проблемы и достигнутых дого-
воренностей. Но если это не имело воздействие, 
тогда виновные могли быть подвергнуты публич-
ному выговору, или помещены в карцер [26, с. 2].

Отдельной категорией были религиозные бла-
готворительные организации: Андреевско-Вла-
димирское приходское попечительство и Став-
ропольское мусульманское благотворительное 
общество. При приюте была открыта однокласс-
ная школа, ремесленные мастерские, помимо 
этого детям давали и религиозное образование. 
У Ставропольского мусульманского благотвори-
тельного общества своего приюта не было, поэ-
тому оно могло только передавать детей на вос-
питание в семьи, либо отправляло их в приюты 
других благотворительных обществ внося плату 
за их содержание [26, с. 3–4]. Общества стреми-
лись оградить детей от совершения преступных 
действий и способствовали их социализации. 

По мнению Е. Тарновского, из каждой сотни 
осужденных в возрасте до 17 лет общими и ми-
ровыми судами в 1891–1893 гг. было приговорено 
к тюремному заключению 81,9 %, а в исправи-
тельный приют – только 5,9 % (остальные были 
приговорены к другим видам наказания или отда-
ны родственникам на исправление). Эти цифры 
показывают, что почти вся осужденная молодежь 
шла в тюрьмы [23, с. 10]. Что касается учрежде-
ний для несовершеннолетних, то если в 1892 г. 
их было в империи всего 20, то к концу 90-х гг. 
XIX в. Их численность выросла до 45. К 1914 г., по 
официальным данным, таких заведений насчиты-
валось 59, а к 1917 г. в империи их насчитывалось 
более 90 [3, с. 24].
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Росту организованных приютов для несовер-
шеннолетних преступников способствовала ак-
тивная политика государства в данной сфере.  
В рамках развития нормативно-правовой системы 
в этом вопросе 2 июня 1897 г. был принят закон 
«Об изменении форм и обрядов судопроизвод-
ства по делам о преступных деяниях малолетних 
и несовершеннолетних, а также законоположе-
ний о их наказуемости». Роль монастырей, как 
мест заключения, была расширена, и многие из 
них в империи встретили его резко отрицательно. 
Но, имея большой опыт работы в этой области, 
органы епархиальной власти региона поддержа-
ли данное начинание. 

При Кубанском попечительском комитете о 
тюрьмах был учрежден Кубанский исправитель-
ный приют. Тюремный комитет с одной стороны 
был движим желанием прийти на помощь бес-
приютным сиротам до постройки здания для ис-
правительного приюта, а с другой, для поддержки 
монастырей в исполнении возложенных на них 
обязанностей по содержанию малолетних пре-
ступников. Исходя из этого было организовано 
отделение Кубанского исправительного приюта 
при монастырях, как мужском, для мальчиков, так 
и при женском, для девочек. 

При личных беседах по этому вопросу с на-
стоятелями обителей Кубани директора и чле-
на правления приюта А. Д. Бигдая была прора-
ботана фактическая возможность реализации 
этого проекта. В результате были составлены 
принципы организации данных учреждений. Как 
сироты, так и преступники определялись в мона-
стыри Правлением Кубанского исправительно-
го приюта, на который возлагалась обязанность 
сбора всех предварительных сведений о воспи-
танниках. В монастыре ребенок передавался, 
по определению настоятелей обители, под осо-
бый надзор отдельного брата или сестры, или 
же их группе, для постоянного над ними надзо-
ра и религиозно-нравственного исправления. 
Из числа монашествующих, с разрешения епи-
скопа, назначалось лицо, которому поручалось 
общее наблюдение за всеми призреваемыми 
и отчетность по средствам определенных на их 
содержание. Находящиеся на исправлении в мо-
настырях подростки обоего пола обучались гра-
моте и распространенным ремеслам в регионе, 
в случаях условий их отсутствия в обителях, то 
Правление приюта инициировало их учреждение 
с выделением необходимых средств. Стол был 
общим для призреваемых в монастырской тра-
пезной. Для проживания в монастырях им выде-
ляли отдельное помещение, или предполагалась 
возможность размещения с монашествующими и 
послушники [7, л. 1–2].

9 и 11 октября 1898 г. состоялось Торжествен-
ное открытие при монастырях Кубанской области 
сразу двух приютов для несовершеннолетних 

преступников и преступниц: Черноморской Ма-
рие-Магдалинской женской обители и Черномор-
ском Екатерино-Лебяжьем Николаевском муж-
ском монастыре. Женский монастырь взял на 
себя воспитание в приюте 25 девушек, в обители 
для них было выделено два здания: недавно от-
строенный дом в центральной ее части и помеще-
ние для школы [14, л. 573–574]. При мужском мо-
настыре приют был рассчитан на 20 мальчиков, с 
разрешения владыки, монастырь принял на себя 
обязанность бесплатно отвести помещение со 
столом для заведующего приютом и выдавать из 
монастырских сумм, в пособие правлению, на воз-
награждение заведующего ежегодно по 300 руб.  
Помимо этого также монастырь начал постройку 
особого корпуса для отделения приюта, в кото-
ром возможно было бы открытие земледельче-
ской школы [7, л. 35–36]. 

Правление выделило на содержание каждо-
го призреваемого до 40 руб. в год, кроме этого, 
взяло на свой счет содержание врачей при оби-
телях. Председатель правления вновь обратился 
к епископу, просьба которого о возложении обя-
занности заведывание приютом и заведывание 
школой на одно лицо была удовлетворена. Епи-
скоп не смог не согласиться с доводами, которые 
сводились к тому, что учебная и воспитательная 
часть не могут быть отделены, а при имеющихся 
в обителях требуется совершенствование учеб-
но-воспитательного процесса в соответствии с 
установленными требованиями. 

На данную должность решено было принимать 
только тех лиц, которые обладали установленным 
образовательным цензом и опытом в педагогиче-
ской сфере. Все свое время они обязаны были 
посвящать исключительно детям, поэтому было 
решено установить для них доплату на собствен-
ное содержание. Поскольку монастыри потрати-
ли много средств на учреждение приютов, было 
принято решение предоставить заведующим 
квартиры. Правление брало на себя часть содер-
жания до 300 руб., по согласованию с Епархиаль-
ным училищным советом, епархия брала на себя 
дополнительную выплату в течении первых 5 лет 
до 300 руб. на каждый монастырь [7, л. 53–54]. 

18 марта 1899 г. канцелярия обер-прокурора 
Синода известила епископа Агафодора о том, 
что на доклад министра юстиции о содействии 
руководства епархии и открытии при монастырях 
Ставропольской и Екатеринодарской епархии ис-
правительных приютов для несовершеннолетних 
и призрения бесприютных детей в Кубанской об-
ласти, император выразил епархиальному руко-
водству и монастырям монаршее одобрение. Бра-
тия Екатерино-Лебяжьего Николаевского мужского 
монастыря вдохновленная монаршим одобрением 
в деле исправительного воспитания несовершен-
нолетних преступников и сирот, решила учредить 
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в память благоволения императора при отделе-
нии Кубанского исправительного приюта, сверх 20 
имеющихся в нем мест, еще 12 новых стипендий 
для призрения и обучения бесприютных сирот 
с присвоением этим стипендиям наименование 
«стипендий Николаевских», на что государь пове-
лел благодарить жертвователей [7, л. 70]. 

Вскоре последовало предложение епископа 
настоятелям обителей епархии об учреждении 
в их стенах детских приютов или школ грамотно-
сти, как полезных для религиозно-нравственных 
основ в обществе, по примеру обителей Кубани. 
Ссылаясь на материальные трудности их органи-
зации и нехватку средств для содержания при-
зреваемых, они все отказались от учреждения 
подобных заведений на их территории. По согла-
сованию с министерством юстиции Консистория, 
в начале каждого последующего года, ставила 
в известность председателя Ставропольского 
окружного суда о тех монастырях, которые согла-
сились бы на принятие в стены обители малолет-
них преступников [9, л. 1].

Среди множества трудностей, с которыми 
сталкивались обители при организации приютов, 
материальный вопрос оставался одним из самых 
сложных. Исходя из того, что монастыри не име-
ли в своих учреждениях подобных приютов, то 
Синод для разъяснения содержания обращался 
к министру юстиции. По результатам возникшей 
переписки от 15 декабря 1900 г. было принято 
решение, чтобы малолетние преступники и пре-
ступницы содержались в обителях за счет казны, 
и плата соответствовала тому, во сколько обхо-
диться пища и одежда взрослых арестантов в 
местных тюрьмах [8, л. 1]. 

Не всегда установленные нормы содержания 
соблюдались. На 1 января 1903 г. в Кубанском 
приюте при Марие-Магдалинском монастыре со-
держалось 12 девочек, столько же их было к 1 ян-
варя 1911 г. [17, с.368]. На начало 1914 г. – 17 [19, 
с. 25], 1915 – 20 воспитанниц, на 1 января 1916 г.  
их числилось 19 [21, с.242]. В тоже время на их 
содержание в 1908 г., при средней стоимости го-
дичного содержания в подобных заведениях в 
266,80 руб., на одну девочку в Кубанском прию-
те казна выделяла 65,33 руб. В 1912 г. эта сумма 
равнялась 81,61 руб. [18, с.95], а поскольку расхо-
ды государства с началом Первой мировой вой-
ны были увеличены на военные нужды, то в 1915 
году она достигла «ненормально низкого» преде-
ла в 48,27 руб. [20, с. 105]. Исходя из возникаю-
щей разницы сумм содержания воспитанников 
и финансирования, основное бремя компенси-
рования расходов возлагалось на монастырские 
суммы и пожертвования благотворителей. В сло-
жившейся ситуации проблему пытались решить 
посредством широкого участия общественности 
региона. Для этого в приходских церквях епархии, 

по усмотрению самих священнослужителей, уста-
навливался кружечный сбор на нужды Кубанского 
исправительного приюта [7, л.64]. 

19 апреля 1909 г. было утверждено новое «По-
ложение о воспитательно-исправительных за-
ведениях для несовершеннолетних», в котором 
предусматривается участие духовного ведом-
ства в решении данной проблемы, и высказано 
пожелание об участии монастырей империи в 
решении вопроса. По представленной Синодом 
справке оказалось, что по определению светских 
судебных органов в монастырях империи лиц до 
17 лет оказалось:

• в 1906 г. в 12 епархиях 49 детей, а в 41 епар-
хии их вообще не содержалось;

• 1907 г. в 11 епархиях 36 детей;
• 1908 г. в 9 епархиях 34 [10, л.16]. 
Синод не мог принуждать монастыри к откры-

тию приютов, и передавал на усмотрения епархи-
ального начальства решение этого вопроса. При 
этом указывал на то, что в случае их размещения 
в обители, они должны подчиняться всем пра-
вилам монастырской жизни. Не допускал сосре-
доточение в одной обители большого числа не-
совершеннолетних преступников, в виду угрозы 
нарушения иноческой жизни. В своей политике 
Синод руководствовался тем, что рост преступ-
ности связывал с пренебрежительным отноше-
нием к религиозно-нравственному воспитанию 
детей в семье и обществе. Указывалась особая 
роль приходского духовенства Церкви, которым 
прилагались большие усилия в отношении усвое-
ния детьми христианской веры и нравственности. 
Поэтому перевоспитание несовершеннолетних 
преступников им считалось делом общественных 
организаций и самого общества. Синод же ста-
вил вопрос об их открытии в епархиях в прямую 
зависимость средств и способов, имеющихся у 
епархиальных властей и условий существования 
самих обителей.

Наблюдая устранение от участия в борьбе с 
ростом детской преступностью, Министр юстиции 
20 ноября 1909 г. обратился повторно за помощью 
к обер-прокурору Синода и указал на недостаток 
воспитательно-исправительных заведений в им-
перии. В тюрьмах и арестных домах, по приве-
денным данным, постоянно содержалось до 800 
и более несовершеннолетних в возрасте от 10 до 
17 лет, и ежегодно их приток в данные места до-
стигал более 7000 человек. Согласно представ-
ленным данным в 1907 г. из 7874 несовершенно-
летних содержалось в общих камерах 3522 чел. 
или почти 50 %, и 7214 чел., или 92 %, остались 
без всяких занятий. Подобные условия создавали 
благоприятные условия для деградации несовер-
шеннолетних, многие из которых случайно совер-
шили противоправные деяния, и большинство из 
них после освобождения неизбежно превраща-
лись в профессиональных преступников. Им ста-
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вился вопрос о причинении вреда обществу и го-
сударству этими деклассирующими элементами 
ведущими праздный образ жизни [10, л. 13–16]. 

Епископ в своем ответе на письмо министра, 
после переписки с настоятелями обителей, от-
ветил, что только 3 монастыря епархии имели 
возможность поместить в стенах обителей мало-
летних преступников. При этом наместник Нико-
лаевской обители иеромонах Анатолий соглашал-
ся принять в монастыре задержанных полицией 
малолетних мальчиков в возрасте свыше 10 лет 
не более чем 10 душ, но только при том условии, 
что они будут находиться в монастыре не более 
полугода и за счет казенных средств. Поступав-
шие на этих условиях мальчики могли обучаться 
грамоте в школе пустыни и быть под надзором 
полицейского урядника [10, л. 21]. На тех же ус-
ловиях согласилась принять в Марие-Магдалин-
скую обитель девочек и игуменья Прискилла. На-
стоятель Кавказского миссионерского монастыря 
игумен Герман согласился принять таких детей, 
только при условии, что их будет небольшое ко-
личество [10, л. 5]. 

Игуменья Покровского женского монастыря 
Рафаила ответила, что их монастырь не имел ни 
малейшей возможности принять таких детей, из-
за отсутствия подходящего помещения и средств. 
Настоятель Свято-Александро-Афонской Зелен-
чукской общежительной пустыни иеромонах Фе-
офил отметил, что в большинстве своем данная 
категория детей с испорченной нравственностью, 
исходя из чего они требуют строгого надзора и 
тщательного попечения, которого пустынь, за 
неимением наставников и помещения, не может 
предоставить. Игуменья Спасо-Преображенско-
го монастыря Раиса указала на крайнюю нужду 
в материальном отношении, отсутствие пахотной 
земли и подаяний, исходя из чего для обители 
было обременительно содержание не только де-
тей сирот, но даже монашествующих сестер. На-
стоятель св. Михайло-Афонской пустыни игумен 
Амвросий указал на неподготовленность обители 
в виду отсутствия подходящего помещения, бо-
лезни большинства братии, которые находились 
в преклонных годах не допускающей деятельной 
жизни. Настоятель Воскресенского Мамай-Мад-
жарского монастыря игумен Геннадий отметил 
невозможность принятия данных детей по отсут-
ствию наставников, и просил о созыве съезда на-
стоятелей обителей епархии для рассмотрения 
вопроса организации приютов [10, л. 6–10].

С началом Первой мировой войны на мона-
стыри епархии была возложена обязанность па-
троната в устроенных лазаретах, уволенных от 
службы нижних чинов и некоторых из них для 
восстановления здоровья. По распоряжению ге-
нерал-губернатора Кубанской области и Черно-
морской губернии от 7 марта 1915 г. они направ-

лялись на патронат при монастыри Кубанской 
области, если места их постоянного места жи-
тельства были оккупированы [11, л.2 – 3]. 

При наплыве беженцев и вынужденных пере-
селенцев при монастырях не осталось свободных 
помещений. В виду сложившихся обстоятельств 
монастыри не могли установить надлежащий над-
зор за определяемыми по решениям суда лицами 
в стены обители, участились случаи, когда аре-
станты совершали побег из монастыря. Исходя из 
сложившихся обстоятельств 18 февраля 1916 г. 
настоятель Кавказского миссионерского Никола-
евского монастыря в своем рапорте консистории 
просил епархиальные власти обратиться в Ека-
теринодарский окружной суд, чтобы в вверенный 
ему монастырь не определялись малолетние 
преступники, а также лица, присужденные суда-
ми к епитимии. Стараясь поддержать порядок в 
монастырях епархии, Консистория постановила 
размещать по приговорам суда только в мона-
стыри Кубанской области: Марие-Магдалинской 
женской пустыни и Екатерино-Лебяжьему Нико-
лаевскому мужскому монастырю [11, л.4]. 

В силу нового закона о малолетних от 2 июня 
1897 г., когда последние за совершение ими пре-
ступления не подвергались уголовному наказанию 
и передавались на исправление родственникам и 
знакомым. Участие монастырей в борьбе с девиа-
цией в среде несовершеннолетних как мест заклю-
чения была расширена последующими законами. 
Правительство, направляя малолетних преступ-
ников для содержания в монастыри, не учитывало 
того, что они были совершенно не приспособлены 
и не подготовлены для этой важной миссии. 

Результаты. Многие монастыри империи 
встретили резко отрицательно данную инициативу 
правительства. В большинстве своем монастыри, 
по ряду объективных обстоятельств, не справля-
лись с малолетними преступниками. Принятие ре-
шений на открытие исправительных приютов было 
передано Синодом на усмотрение епархиальных 
властей, а со своей стороны он решил ограничить 
число монастырей, в которые можно было направ-
лять малолетних преступников. 

В Ставропольской епархии инициатива по от-
крытию приютов для несовершеннолетних пре-
ступников получила широкую поддержку в обите-
лях Кубанской области. Своим учреждением эти 
заведения обязаны были широкой поддержкой 
обществом и населением региона. Поскольку, 
обремененное обязанностями содержание мо-
настырской экономии, насельники монастыря не 
могли бы справиться самостоятельно с решени-
ем данного вопроса без материальной помощи 
общественных организаций и частных лиц. Ак-
центируя внимание на духовно-нравственном 
исправлении содержащихся в приютах совер-
шивших преступления лиц, монастырями делал-
ся акцент на обучение их профессиям, которые 
были востребованы на рынке труда в регионе. 
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Аннотация.	Введение.	Актуальность	темы	иссле-
дования	определяется	ее	слабой	изученностью	в	от-
ечественной	 исторической	 науке.	 Между	 тем	 успеш-
ный	 опыт	 подготовки	 эффективных	 управленческих	
кадров	в	Англии	в	последней	трети	XIX	–	начале	ХХ	вв.	
представляется	 достойным	 для	 изучения	 и	 осмыс-
ления.	 Целью	 данной	 статьи	 является	 исследование	
проблемы	на	основе	истории	Колледжа	Юнайтед	Сер-
висес	и	биографий	ее	наиболее	выдающихся	выпуск-
ников.	Новизна	исследования	определяется	тем,	что	
данная	 проблема	 не	 была	 предметом	 специального	
исследования	 в	 отечественной	 историографии.	 Ма-
териалы и методы.	 Основной	 массив	 источников	
составили	 документы	 по	 истории	 школы,	 мемуары	
выпускников.	 Использован	 роман	 Киплинга	 «Сталки	
и	Ко.»,	основанный	на	школьных	годах	писателя,	ма-
териалы	 «Общества	 Киплинга».	 Были	 задействованы	
следующие	 методы:	 нарративный,	 дескриптивный,	
компаративный,	 ситуационное	 исследование	 («кейс	
стади»).	 Анализ.	 	 Колледж	 Юнайтед	 Сервисес	 был	
основан	 в	 1874	 г.	 с	 целью	 предоставления	 сыновьям	
военнослужащих	 сравнительно	 недорогого	 школьно-
го	образования	и	их	подготовки	к	поступлению	в	во-
енные	училища.	Миссия	школы	состояла	в	том,	чтобы	
формировать	 «людей	 действия»,	 учить	 патриотизму,	
командному	 духу,	 лидерским	 качествам.	 Учащихся	
воспитывали	так,	чтобы	они	стали	практичными,	дей-
ственными,	 смелыми	 и	 результативными	 лидерами.	
Правила	 поведения	 были	 жесткими,	 физические	 на-
казания	 были	 общепринятым	 методом	 обучения,	 а	
буллинг	–	обычным	явлением.	Послешкольные	карье-

ры	 выпускников	 свидетельствуют	 об	 эффективности	
подготовки	 молодых	 людей	 к	 их	 будущей	 службе	 на	
благо	 империи.	 	 Результаты.	 Несмотря	 на	 доволь-
но	 краткую	 историю,	 Колледж	 подготовил	 большое	
количество	военного	и	гражданского	персонала.	468	
выпускников	вступили	в	британскую	армию,	почти	все	
служили	 в	 колониях.	 198	 выпускников	 поступили	 на	
службу	в	индийскую	армию,	51	проходил	службу	в	Ко-
ролевском	 флоте,	 308	 выпускников	 работали	 за	 гра-
ницей	на	колониальной	службе,	некоторые	выпускни-
ки	 достигли	 высоких	 званий	 адмирала	 или	 генерала.	
Во	 время	 Первой	 мировой	 войны	 выпускники	 USC	
получили	множество	наград.	Многие	из	них,	включая	
двух	генералов,	погибли	на	войне.	Карьера	самых	вы-
дающихся	выпускников	USC:	Киплинга	и	Данстервил-
ла	-	служит	примером	способности	школы	эффектив-
но	готовить	молодых	людей	к	будущему.

Ключевые слова:	 Колледж	 Юнайтед	 Сервисес,	
Британская	империя,	военные	и	гражданские	кадры,	
частная	школа,	Киплинг
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Abstract.	Introduction.	The	relevance	of	the	research	
topic	 is	 determined	 by	 the	 fact	 that	 it	 has	 not	 been	
studied	in	the	national	historical	science.	Meanwhile,	the	
experience	 of	 training	 effective	 managerial	 personnel	 in	
England	 in	 the	 last	 third	 of	 the	 XIX	 –	 early	 XX	 centuries	
seems	worthy	of	study	and	reflection.	The	purpose	of	the	
paper	is	to	analyze	the	problem	on	the	case	study	of	the	
United	Services	College,	its	history	and	biographies	of	its	
most	 prominent	 graduates.	 The	 novelty	 of	 the	 research	

is	determined	by	the	fact	that	this	problem	has	not	been	
the	subject	of	special	research	in	Russian	historiography.	
Materials and Methods.	 The	 sources	 used	 for	 the	
analyses	 consist	 of	 documents	 on	 the	 history	 of	 the	
school,	memoirs	of	 its	graduates,	Kipling’s	novel	“Stalky	
and	Co.”	based	on	the	writer’s	school	years,	documents	
of	the	“Kipling	Society”.	The	following	methods	were	used:	
narrative,	descriptive,	comparative.	Analysis.	The	United	
Services	 College	 was	 founded	 in	 1874	 with	 the	 aim	 of	
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providing	the	sons	of	military	personnel	with	inexpensive	
school	 education	 and	 prepare	 boys	 to	 go	 on	 to	 cadet	
colleges	to	train	for	a	military	career.	Mission	of	the	school	
was	 to	 mold	 “men	 of	 action”,	 to	 teach	 patriotism,	 team	
spirit,	 leadership	 skills.	 Students	 were	 brought	 up	 to	
become	 practical,	 efficient,	 brave	 and	 effective	 leaders.	
Extra	 curriculum	 activities	 were	 consistent	 with	 these	
purposes.	The	rules	were	strict,	physical	punishment	was	
an	accepted	teaching	method	and	bullying	was	common.	
The	examination	of	the	USC	graduates’	careers	is	essential	
for	 assessing	 the	 effectiveness	 of	 students’	 preparation	
for	 their	 future	services.	 	Results.	Despite	a	 rather	short	
history	the	United	Services	College	provided	the	country	
with	 a	 large	 number	 of	 military	 and	 civil	 personnel.	 468	
graduates	 joined	 the	 British	 Army,	 nearly	 all	 served	
throughout	 the	 Empire.	 198	 graduates	 joined	 the	 Indian	
Army,	 51	 did	 service	 in	 the	 Royal	 Navy	 and	 associated	
forces,	 308	 USC’s	 graduates	 worked	 abroad	 in	 civil	
organizations,	often	 in	Colonial	Service	Some	graduates	

reached	 high	 ranks	 of	 Admiral	 or	 General.	 During	 World	
War	 I	 USC’s	 graduates	 earned	 numerous	 awards	 and	
decorations.	Many	of	 them	 including	 two	Generals,	died	
in	 the	 war.	 The	 careers	 of	 the	 most	 distinguished	 USC’s	
graduates:	 Kipling	 and	 Dunsterville	 provide	 an	 example	
of	 the	 school’s	 capacity	 to	 effectively	 train	 boys	 for	 the	
future.

Keywords:	 United	 Services	 College,	 British	 Empire,	
military	and	civil	personnel,	public	school,	Kipling
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Introduction. The experience of training effective 
managerial personnel in England in the last third 
of the XIX – early XX centuries seems worthy of 
study and reflection. The expansion of the British 
Empire in the middle of the XIX century caused an 
increasing demand for well-qualified administrators 
with the specified skills, views, manners and beliefs. 
The mission of training the managerial elite to fill 
civil and military positions in the British colonies was 
performed by public schools. An integral element of 
the English educational system for several centuries, 
the public school in the second half of the XIX – early 
XX centuries became the educational institution 
where the colonial elite was brought up. The purpose 
of the paper is to analyze the problem on the case 
study of the United Services College, its history and 
biographies of its most prominent graduates.

The novelty of the research is determined by the 
fact that the problem has not been the subject of 
special research in Russian historiography. Some 
aspects of the topic were studied by D. I. Shendygaev 
and K. B. Egorov. D. I. Shendygaev examined the 
history of training officers for the British Army and 
Navy in the late XIX – early XX centuries [3]. The 
author focused on the history of well-known cadet 
colleges such as the Military College in Sandhurst, 
the Military Academy in Woolwich and the Naval 
College in Greenwich. Egorov K. B. studied the role 
of the officer corps in the imperial policy in the second 
half of the XIX century [2]. He identified the spheres 
of influence of the military elite in the implementation 
of imperial policy. As for the British historiography, 
the history of public schools is focused on the most 
famous educational institutions like Eton. Meanwhile, 
the much less well-known United Services College 
made a significant contribution to providing the 
Empire with managerial personnel, which is proved 
by lists of its graduates and their services to the 
Empire. Another aspect that determines the research 
novelty of this paper is the attempt to assess the 
effectiveness of the training at the United Services 

College through the examination of the post-school 
careers of its graduates. The paper focuses on the 
life paths of the most distinguished school graduates: 
writer Rudyard Kipling, General Lionel Dunsterville 
and photographer George Beresford. 

Materials and Methods. The main body of 
sources consists of documents on the history of 
the school, collected and published by its graduate 
and the author, Colonel H. Tapp. The collection 
was compiled as a supplement to the history of the 
school, which he authored and published in 1933, 
and came out after Tapp’s death, in 1960 [20; 21]. 
It contains photos, drawings of the campus, lists of 
graduates. The latter are of particular value, since 
Tapp grouped them according to their professional 
spheres and the geography of the service. Another 
informative source is the lists of graduates’ 
achievements in professional fields, as well as in 
sports. Documents about the participation of school 
graduates in the First World War are also important. 
The second group of sources was made up of 
memoir literature, primarily memoirs and biographies 
of three outstanding graduates: Rudyard Kipling, 
Lionel Dunsterville and George Beresford [15; 10; 
4]. The documents of the Kipling Society and Kipling 
Journal, the periodical of the Society, were also used 
[16]. R. Kipling’s novel “Stalky and Co.”, based on 
the school years spent by the writer in the company 
of Dunsterville and Beresford at the United Services 
College provides valuable information about the 
atmosphere at school, its rules and relations among 
students and masters [14]. The following methods 
were used to perform the research tasks: narrative, 
descriptive, comparative and case study. 

Analysis. The United Services College (USC), 
despite its short existence as an independent 
educational institution (1874 – 1903), made a mark 
in the history of English education. It was founded 
in 1874 at Westward Ho!, North Devon. At that time, 
in the heyday of the British Empire, large numbers 
of Englishmen lived abroad working to run the 
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Empire around the world, in the Armed Forces or 
in civil organizations. Many wished their children 
to be educated in England. Besides, for those who 
pursued a military career a good education became 
an entry requirement since Army Regulation Act of 
1871 abolished the purchase of commissions and 
introduced examinations to become an officer in 
the navy or army. Before this, officer promotion was 
based on wealth instead of military skill [7]. The 
problem was that many officers were not financially 
able to send their sons to a public school so that 
their subsequent entry into the cadet colleges could 
be ensured. That is why a group of serving and ex-
army officers founded the Limited Company, the 
shareholders in which could have their children 
educated at a moderate fee. That way the United 
Services College was founded. Its mission was to 
provide the sons of military personnel with rather 
inexpensive school education and prepare boys to 
go on to cadet colleges to train for a military career.

The USC ‘s first Headmaster was Cormell Price, 
a remarkable man with liberal views. Educated 
at Oxford, he was a Senior Master at Haileybury 
College, which was often referred to as the “School 
for Empire”. Due to his notable achievements with the 
Haileybury Army Class he secured the position at the 
USC. Cormell Price turned out a perfect choice. He 
ran the college for 20 years and resigned in 1894. In 
Army circles the USC was held in very high esteem 
largely due to the personal character of Cormell Price, 
who made the School a great success [20, p. 1]. 

The USC opened in September 1874 with 60 
pupils mostly boarders and a well-qualified staff. The 
playing fields stretched down from the college to the 
sea, the cricket field is still in use today. The college 
numbers grew to about 200. 75% of the parents were 
abroad in the services, many in India.

The new institution developed into a real “family” 
school as several families sent five or more sons to 
the USC. According to Colonel H. Tapp, “there were 
seven Maxwell’s, seven Molesworth’s, six Capel’s, six 
Pike’s, five Bacon’s, five Grimston’s, five Hinchliffe’s, 
five Jones’ and five Scott’s. In addition, fourteen 
families each sent four sons to the ColIege” [21, p. 5]. 

The boys were divided into “houses”, each under 
a House Master. Houses were tribal and there was 
great competition between houses in both sports and 
academic fields, with trophies regularly competed 
for. Subjects taught were Latin, Greek, Mathematics 
and the Sciences. When the boys became seniors, 
they were given individual tutoring to prepare them 
for Army Entrance examination.

As for the curriculum, students in the USC, like 
in other English public schools, were not supposed 
to be taught any specific professional knowledge 
or practical skills which could be useful in future 
occupations.  Educational institutions were aimed to 
mold “men of action”. They constructed a privileged 
society of ingenious, daring, hardy future rulers. 
Mission of the public school was to teach patriotism, 

team spirit, leadership skills. Students were brought 
up to become practical, efficient, brave and effective 
leaders. Extra curriculum activities were consistent 
with these purposes. Cricket and football played an 
important role in students’ school life but “the game 
of the College” was rugby, “always played with the 
greatest keenness” [20, p. 18]. The USC had quite a 
strong rugby team and successfully competed with 
other public schools’ teams including celebrated 
Iton. Other sports done at USC were golf, boxing 
and fencing. Swimming and cross-country running 
competitions were regularly held. Besides sports the 
students took part in cultural activities. The choir and 
string band of the Musical Society provided evening’s 
entertainments. There were term-end concerts, 
meetings of the Natural History and Debating 
Societies [20, p. 6-7]. 

No USC’s graduate became Prime Minister or 
Archbishop. The person who brought fame to the 
College was Rudyard Kipling, the most distinguished 
USC’s graduate. He was admitted to the College 
because the Headmaster, Cormell Price, was 
a family friend. Obviously, the College aimed at 
preparation for military training was not suitable for 
the artistic boy with some physical disabilities. He had 
extremely poor eyesight, therefore, he was physically 
unable to excel in major school activities. The USC, 
like all other public schools was focused on sports, 
which Kipling was hopeless at and uninterested in. 
The intellectual and cultivated young person with 
interests in aesthetics and poetry, he had no chances 
to win admiration and reach leading positions among 
his classmates. In order to become the school idol a 
person had to be an outstanding athlete possessing 
qualities associated with masculinity: powerful 
personality, physically fit body and strong will. Kipling 
seems to have been a sort of outsider, “an artist in 
the wrong place”. As Philip Mason, a literary critic, 
puts it, “trained as an officer who could never have 
a regiment, a ruler with no one to rule” [17, p. 310]. 

It cannot truthfully be said that Kipling was 
popular among his school fellows. As one of his 
schoolmates remarked later,” He was too clever for 
us.” Still, Kipling achieved a measure of success 
in the literary world. The USC first Headmaster, C. 
Price recognised Kipling’s early literary talent and 
appointed him to edit the school magazine, “The 
United Services College Chronicle”. Moreover, 
Price gave him the run of his library. In his memoirs 
“Something of myself” Kipling admitted, “Many 
of the students loved the Headmaster for what he 
had done for them, but I owed him more than all of 
them put together” [15]. When the seventeen-year-
old Kipling started out on his career as a journalist 
in India, he began a correspondence with his old 
headmaster which lasted until Price’s death in 1910. 
“Stalky and Co.”, which Kipling conceived as a tribute 
to his education at the USC, was dedicated “To the 
Memory of Cormell Price.” Kipling maintained the 
link with Price’s family as unofficial guardian until his 
death in 1936.
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Talking about Kipling’s school years, it is necessary 
to turn to the novel “Stalky and Co”. The piece of 
work is practically unknown in Russia but it has 
been translated into many languages. Interestingly 
enough, a German copy of the book was found 
during WWI by an English officer in Dar-es-Salaam, 
the capital town of German East Africa. The officer 
sent the copy to General Dunsterville, Kipling’s 
friend, with a remarkable note: “I was so glad to see 
the Hun appreciated Kipling, that I kept it” [11, p. 6].  

In Britain the book remained the most popular 
adventure novel about the life of schoolchildren until 
the publication of the famous saga by J. Rowling on 
Harry Potter. However, many adult readers and literary 
critics believe that “Harry Potter” is incomparably 
worse than the Kipling novel. Stories about the life 
of teenagers in a closed private school, which R. 
Kipling published in various magazines in different 
years, were published by him in the form of a novel 
“Stalky and Co.” in 1899. The book is a collection 
of short stories united by common characters and 
setting. The action takes place in a public school in a 
seaside town on the coast of North Devon. The main 
characters are Stalky, a charismatic sly fellow, artistic 
Beetle and McTurk. 

The original of Stalky was L. Dunsterville, Kipling’s 
school friend. The prototype of Beetle was probably 
Kipling himself. McTurk possesses many features of 
another Kipling’s school mate – G. C. Beresford. The 
trio of boys are constantly making up clever tricks to 
roil strict teachers or school bullies. At the same time, 
they behave with honor and arrange real dirty tricks 
only in self-defense or in defense of others.

 The stories have elements of cruelty, violence, 
bullying, as well as hints of sexuality, which distinguish 
them from the typical school stories in the works by 
English authors of that time. Before the publication of 
“Stalky & Co.”, the genre of school prose had already 
established itself in English literature as a powerful 
tradition. In the idealized world of school stories, the 
biggest sin of the character could be an addiction to 
sweets. It is not surprising that the English reading 
public was both shocked and outraged by what they 
read from Kipling [10, p. 25]. Even these days “Stalky 
& Co.” causes negative remarks. The question of 
violence within the text is one that often focuses this 
extremity [19]. 

  Meanwhile, the author did not exaggerate 
anything, he told everything as it was. There was 
neither fagging nor homosexual relations at the 
USC but teenage cruelty was common there. The 
prototype of the main character, L. Dunsterville, in 
“Stalky’s reminiscences” stated: “Although the novel 
is not historically reliable, it accurately conveys the 
atmosphere of an educational institution” [10, p. 25]. 
The same idea Dunsterville expressed in his paper 
“Stalky’s Apologia”, published in Kipling Journal in 
1945: “Like all good fiction, however, the impression 
given is not a false one, for it presents a very fair, if 
highly coloured, picture of actual events” [11, p. 3-4].

The School was like that in Kipling’s day and 
“Stalky & Co.” reflected the reality. The atmosphere 
in the USC differed to that of the typical public school. 
There were no compulsory parades, uniforms, bands 
and flags. There was no fagging [18].

At the same time “Stalky & Co” reflects some 
characteristic features of an average public school.  
It took boys out of home and subjected them to 
strict discipline and rule-ridden system of training. 
The domestic, the feminine, everyday aspects of 
boys’ being were discarded and life was lived in 
dramatic, highly charged, competitive circumstances 
where keeping one’s end up mattered supremely. 
Loneliness, lack of comfort, responsibilities, 
urgencies and decisions that would be part of an 
administrative or military life in the Empire were all 
the school life reality. Self-respect, a proud reserve, 
a decent degree of loyalty, keeping one’s mouth shut 
when necessary: these counted.

The prototype of Stalky, Lionel Dunsterville, is 
another prominent graduate from the USC. He 
was born in 1856 into a family whose roots went 
back to the XIII century. His father and grandfather 
were officers of high rank – Major Generals, like 
Lionel Dunsterville himself. In his autobiography, 
he recalled that because of his father’s profession, 
which involved service in different parts of the vast 
British Empire, he was deprived of the advantages 
of childhood in a settled home. Like most boys of his 
social standing, at an early age – 10 years old – he 
was taken out of home and sent to the public school.

The future General studied at the United Services 
College at the same time as Rudyard Kipling. Their 
lifelong friendship began there. General Dunsterville 
did not object to the fact that after publication of 
“Stalky & Co” the nickname “Stalky” was fixed for 
him and he was strongly associated with Kipling’s 
character. It is noteworthy that Dunsterville called his 
autobiography « Stalky’s reminiscences».

The first years at school were a test for stamina 
for Dunsterville. Being the youngest and at the same 
time the smartest, he was a target for bullying by 
senior students. Cruel tricks, such as holding the 
boy out of a top-storey window by the ankles, were 
supplemented by cane blows from teachers as a 
way of punishing for wrongdoing. The latter was a 
common and recognized method of punishment in 
public schools as a way to mold a firm character 
and masculinity. Dunsterville recalled that in the 
early years of his studies, his body was always 
covered with bruises. Kicks and punches did not 
cause serious bodily injuries, but moral effect was 
depressing. Some teaching methods were rather 
cruel as well. Dunsterville recalled the way he was 
taught swimming: thrown into the deep end and 
allowed to sink twice [10, p. 34]. However, looking 
back on his school years General wrote that all this 
ultimately benefited him: he developed the qualities 
of character necessary for survival [10, p. 31].
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A new stage of the boy’s school life began in year 
three, when he made friends with two schoolmates: 
R. Kipling and G. Beresford. He wrote that all three 
were very different, but perfectly complemented 
each other. L. Dunsterville brought to the company 
the experience of survival in a severe school 
environment, R. Kipling with his shrewdness and 
analytical thinking became the intellectual center of 
the company, and Beresford added to the company 
“an extraordinary mature judgement combined with 
malicious ingenuity.” Together they formed “a trio that 
was very difficult to deal with” [10, p. 25]. 

Similar descriptions of school years could be 
found in memoirs by R. Kipling. The writer admitted 
that he had many trials to go through during his first 
year. Among many was “persistent bullying which 
came less from the bigger boys, who merely kicked 
and passed on, than from young devils of fourteen 
acting in concert against one butt” [15].

R. Kipling’s school life turned for the better after 
the “Triple Alliance” − Dunsterville, Beresford and 
himself − was established. Kipling gave Dunsterville 
credit for “executive capacity, the organisation of 
raids, reprisals, and retreats” referring to him as “our 
Commander-in-Chief” and “Chief of his own Staff”. 
The third member of the Alliance, Beresford, with 
the aesthetic interests, was the study decorator, the 
acknowledged expert on visual matters. 

In addition to the teenage-style adventures, the 
boys studied hard, read a lot beyond the school 
curriculum which was focused on ancient classics. 
Under the guidance of R. Kipling, L. Dunsterville’s 
reading interests shifted from adventure novels to 
serious literature: J. Ruskin, T. Carlyle, Walt Whitman. 
All three were fond of Sciences and participated in the 
activities of Natural History and Debating Societies. 
Their other common hobby was a Literature Society 
[10, p. 49]. Cricket and football played an important 
role in the school life of Dunsterville and Beresford 
while Kipling was keen on swimming.

Both L. Dunsterville and R. Kipling gave similar 
descriptions of the rules at the USC. The rules 
were typical of all public schools at that time. The 
discipline was strict and punishments for breaking 
the rules were severe. The use of the cane was 
essential but, surprisingly enough, the boys accepted 
their punishment. “We were frequently caned, 
and bore no grudge on that score, knowing well 
that we deserved far more than we were getting,” 
Dunsterville admitted. “We did smoke a good deal, 
and suffered “inconvenience” as a natural result”, he 
wrote.  “Inconvenience” meant punishment in a form 
of mere berating as smoking was not considered a 
severe offence [11, p. 4]. 

 Colonel H. Tapp mentioned another form of 
punishment − penal drill. It was also customary to gauge 
the behaviour of the School by a system of awarding 
“log marks” for class work and behaviour.  Good marks 
would earn an extra half-holiday [20, p. 10]. 

An account about the College does not seem 
complete without a narrative about careers of its 
graduates. It is interesting to find out how they applied 
the knowledge, skills and experience acquired during 
school years to the world of warfare and imperial 
administration. After graduating from United Services 
College, the three teenagers’ life paths went different 
directions, although they maintained friendly links 
throughout their lives. Dunsterville went on to Royal 
Military College, Sandhurst. Upon graduation he 
entered the Army, served in India, Waziristan, on the 
North-West Frontier, in China and rose to the rank of 
Major-General. During World War I he commanded 
a Special Force Unit which was named after him 
“Dunsterforce”. The Unit carried out a special mission in 
the Middle East and the Caucuses region in the 1918.

What was the mission like? On the eve of the 
War, Great Britain actually controlled the production 
and refining of oil in Persia. With the outbreak of the 
War, British interests in the region were threatened 
by Germany and the Ottoman Empire, which sought 
to challenge the British monopoly on Persian oil. 
Despite the fact that the territory of Persia remained 
away from the major battlefields of the World War I, 
the country was a strategically important theater of 
military operations for Great Britain. The British troops 
stationed in Persia controlled the territory of southern 
Persia, while the north of the country was controlled 
by Russian troops. After Russia’s withdrawal from 
the war at the end of 1917, there was a threat of 
strengthening the Turkey’s positions and its allies in 
Persia and their advance to the Caucasus, to the oil 
fields of Baku. To remove the threat, a special military 
unit was formed, called «Dunsterforce» (Dunsterville 
troops) [22, p. 93-94]. During its 8-month stay 
in Persia, Dunsterforce strengthened the British 
position in the country, successfully suppressing 
anti-British forces with weapons, diplomacy and the 
pound sterling. However, the Dunsterforce task force 
failed to protect Baku from capture by the Turks in 
September 1918 [22, p. 101-105]. 

Leaving out military aspects of the Dunsterforce 
in Persia and Baku, I would like to focus on the 
General’s role as the head of the mission. It was 
during the mission that L. Dunsterville’s outstanding 
personal qualities manifested themselves, due to 
which he earned the admiration of his colleagues 
and contemporaries. The General and his Unit 
faced plenty of obstacles: limited number of soldiers, 
remoteness from the main bases, hundreds 
of miles of impassable roads, scarсe food and 
gasoline supplies, brutal weather, hostility of the 
local population [].1 The circumstances in which 
L. Dunsterville found himself were similar to the 
situations in which the characters of Kipling’s colonial 
novels had to act. Major M. Donohue, a member of 
the Unit, described the General in his memoirs as 
follows: “Stalky” had no fear of personal danger. He 
was an optimist who always saw a diamond-studded 
lining to the blackest of cloud” [6, p. 130]. 
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In Persia, L. Dunsterville found himself among the 
anti-British population. Acts of sabotage performed 
by Turkish and German secret agents, intrigues of 
Persian officials, politicians and businessmen, open 
hostility of the revolutionary regional authorities: 
Russian Bolsheviks and Persian nationalists – all 
were directed against L. Dunsterville and his small 
Unit, limited in terms of human resources and 
logistics. Major M. Donohue was convinced that no 
Insurance Company would have agreed to insure his 
life “in those dark days when he was in Persia, waiting 
for the inglorious but picturesque death that the local 
Democrats so fervently promised him” [6, p.115]. 

In such a difficult situation, the extraordinary 
personal attributes of the original of Stalky manifested 
themselves. The General showed the ability to 
survive, dexterity and stamina. To this should be 
added his skills to get along with people. As he always 
did in a new host country, he started his mission by 
studying the country. L. Dunsterville and the officers 
of his Unit studied Farsi, learnt Persian customs and 
traditions, made acquaintances with local officials, 
landowners and businessmen. All this helped the 
British to overcome the hostility of the locals and 
to ease the problem of supplying Dunsterforce with 
food and gasoline [8, p. 62–64; 92–97].

Summerising his efforts to gain the support of 
the local population, L. Densterville wrote in a letter 
dated May 18, 1918: “Being practically without troops 
my weapons have been propaganda, winning over 
leaders by personal methods. All of these have 
been successful and have resulted in turning the 
inhabitants of this district from an attitude of hostility 
to one of marked friendliness” [8, p. 119-120].

L. Dunsterville ended his military career in 
India, where he was transferred in 1918 after the 
Dunsterforce mission. Two years later, in 1920, the 
General retired and devoted himself to literature. 
Possessing an undoubted literary talent, power of 
observation and a dry sense of humor, Dunsterville 
succeeded in the literary field. In 1920, his memoir 
about the mission in the Middle East and Caucasus 
was published under the title “The Adventures of 
Dunsterforce”. The book contains maps, photographs 
and original documents, which makes it a valuable 
historical source. It is worth mentioning that 100 
years after the first publication of “The Adventures of 
Dunsterforce” the book was translated into Russian 
[1]. It has not lost its significance in the UK as well: 
in 2007 it was republished as an important source 
for studying the little-known British military campaign 
of the First World War [9]. The second book of the 
General’s memoirs, “Stalky’s reminiscences”, covers 
his biography up to his retirement in 1920. This 
is not only a historically reliable work, but also a 
wonderful piece of literature, which has artistic merits 
due to colorful descriptions of places, vivid portrait 
characteristics of people with whom he happened to 
meet, and excellent language.

Dunsterville valued his life-long association with 
Kipling. Over the years he amassed a collection of 
letters and documents relating to his school days 
and his school friendships. Dunsterville was a joint 
founder and first President of the Kipling Society, 
inaugurated on 4 February 1927. In an article 
“Kipling’s Schooldays” published in the first issue of 
the Kipling Journal in 1927, he wrote, “I have never 
met anyone who revealed future greatness so clearly 
as did Kipling. At the age of twelve his literary future 
was already in flower. Merely to say that he was 
deeply read would be inadequate. He had already 
moved off the main road of academic reading into 
curious and learned bypaths of letters” [12, p. 17].

As for R. Kipling, on graduation from the USC in 1882 
he worked India as a journalist. During the Boer War 
in 1899 Kipling spent several months in South Africa. 
In 1902 he returned to England. His autobiography 
“Something of Myself” was written in 1936, half a year 
before his death, and came out in 1937.

The third member of the “Triple Alliance”, Beresford, 
also served the Empire. On leaving the USC in 1882 
he went on to the Royal Indian Engineering College. 
He worked in India as a civil engineer. Due to health 
problems he had to leave India and returned to 
England. The rest of his life Beresford devoted to art, 
in which he achieved popularity. His images of British 
celebrities were published in many English papers 
and magazines. 

G. C. Beresford wrote autobiography “Schooldays 
with Kipling” with a preface by L. Dunsterville, and 
published it in 1936. According to the critics, the 
memoirs are not of great value [13]. 

The School, which brought up such extraordinary 
personalities, closed in 1903 due to financial 
difficulties. Its students were absorbed by St Mark’s 
School, Windsor. That was soon renamed as 
Imperial Service College, which in 1942 merged with 
Haileybury College, existing to this day.

Results. The analysis of the historical sources and 
literature lead to the following conclusions. Despite 
rather a short history, the United Services College 
provided the country with a large number of military 
and civil personnel. All in all, 468 graduates joined the 
British Army, nearly all served throughout the Empire. 
198 graduates joined the Indian Army, 51 did service 
in the Royal Navy and associated forces, 308 USC’s 
graduates worked abroad in civil organizations, often 
in Colonial Service [21, p. 24]. Some “Old Boys” 
reached high ranks of Admiral or General. During 
World War I USC’s graduates earned numerous 
awards and decorations. Many of them died in the 
war. It is known that nine members of the 1911 USC 
rugby team died by the end of 1916. Among fatal War 
casualties of USC’s graduates were two Generals:  
H. I. W. Hamilton and F. A. Maxwell [20, p. 50–57]. 

The careers the USC’s graduates, particularly 
those of Kipling, Dunsterville and Beresford − provide 
a remarkable example of the school’s capacity 
to train boys for the future; in Dunsterville’s case,  
a remarkable example of stalkiness in real life.
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Аннотация. Введение.	 Участники	 товариществ	 и	
обществ	 нередко	 сталкиваются	 с	 проблемами	 реа-
лизации	права	на	информацию	в	форме	аудиторской	
проверки,	 прибегая,	 после	 исчерпания	 досудебных	
методов	урегулирования,	к	судебной	защите.	В	статье	
предлагается	 обоснование	 истребуемой	 проверки	
как	 обязательной.	 Аргументируется,	 что,	 в	 условиях	
обновления	 законодательства	 об	 аудиторской	 дея-
тельности,	 происходит	 расширение	 круга	 вопросов,	
подлежащих	 выяснению	 судами	 при	 рассмотрении	
споров	 о	 проведении	 аудиторской	 проверки. Мате-
риалы и методы.	 Исследование	 построено	 на	 ана-
лизе	решений	арбитражных	судов	по	спорам	в	сфере	
реализации	права	на	проведение	аудита	хозяйствен-
ного	общества	его	участниками.	Правовая	идентифи-
кация	аудиторской	проверки	по	требованию	участни-
ка	 хозяйственного	 общества	 как	 обязательной	 была	
проведена	с	использованием	метода	аналогии	и	фор-
мально-юридического	 метода.	 Анализ.	 Основания	
для	проведения	аудита	хозяйственного	общества	его	
участниками	устанавливаются	нормой	федерального	
закона,	императивной	по	методу	правового	регулиро-
вания,	 а	 содержание	 возникающих	 правоотношений	
характеризуется	 корреспондирующими	 друг	 другу	
требованием	 проведения	 аудиторской	 проверки	 и	
обязанностью	по	ее	проведению.	Не	являясь	де-юре	
обязательным,	 рассматриваемый	 аудит	 является	 та-
ковым	де-факто.	 	Исследуя	обстоятельства	споров	о	
реализации	 права	 на	 проведение	 аудиторской	 про-
верки,	 суд	 последовательно	 определяет:	 во-первых,	
обладает	 ли	 истец	 статусом	 участника	 общества,	
во-вторых,	обращался	ли	он	с	соответствующим	тре-
бованием	 к	 обществу,	 и	 с	 каким	 результатом,	 в-тре-
тьих,	суд	должен	убедиться	в	отсутствии	у	участника	
общества	признаков	злоупотребления	правом	на	по-
лучение	 информации	 о	 деятельности	 общества.	 Так-
же	суд	оценивает	соблюдение	сторонами	требований	

законодательства	 об	 аудиторской	 деятельности	 и	
выполнение	ими	обязанностей,	связанных	с	проведе-
нием	 аудита.	 Результаты.	 Аудиторская	 проверка	 по	
требованию	участников	товариществ	и	обществ	соот-
ветствует	признакам	обязательного	аудита.	В	уточне-
нии	нуждается	пункт	2	статьи	5	Федерального	закона	
«Об	аудиторской	деятельности»,	закрепляющий	еже-
годность	 обязательного	 аудита,	 путем	 включения	 в	
него	иных	случаев,	предусмотренных	федеральными	
законами.	Установлено,	что	при	рассмотрении	споров	
о	проведении	аудита	хозяйственного	общества	суды	
руководствуются	 подходами,	 сформулированными	
в	документах	Президиума	ВАС	РФ	по	вопросам	пре-
доставлении	информации	участникам	хозяйственных	
обществ.	При	этом,	в	условиях	обновления	законода-
тельства	 об	 аудиторской	 деятельности,	 судам	 будет	
необходимо	обращать	внимание	на	соблюдение	пра-
вил	независимости	аудиторов	и	аудиторских	органи-
заций,	а	также	оценивать	договор	об	аудите	на	нали-
чие	в	нем	информации	о	новом	субъекте	аудиторских	
правоотношений	–	руководителе	аудита.	

Ключевые слова: аудит,	виды	аудита,	обязатель-
ный	аудит,	законодательство	об	аудиторской	деятель-
ности,	аудиторская	проверка,	участник	хозяйственно-
го	общества,	судебное	правоприменение
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Abstract.	 Introduction.	 Participants	 in	 partnerships	
and	societies	often	face	problems	in	exercising	the	right	
to	information	in	the	form	of	an	audit,	resorting	to	judicial	
protection	after	exhausting	pre-trial	settlement	methods.	
The	article	offers	a	justification	for	the	requested	inspection	
as	mandatory.	It	is	argued	that	in	the	context	of	updating	
the	legislation	on	auditing	activities,	there	is	an	expansion	
of	 the	range	of	 issues	to	be	clarified	by	the	courts	when	
considering	 disputes	 regarding	 the	 exercise	 of	 the	 right	
to	conduct	an	audit.	Materials and methods.	The	study	
is	based	on	the	analysis	of	arbitration	court	decisions	on	
disputes	in	the	area	of	exercising	the	right	to	conduct	an	
audit	of	a	business	company	by	its	participants.	The	legal	
identification	of	an	audit	at	the	request	of	a	participant	in	
a	business	company	as	mandatory	was	carried	out	using	
the	 method	 of	 analogy	 and	 the	 formal	 legal	 method.	
Analysis.	 The	 grounds	 for	 conducting	 an	 audit	 of	 a	
business	company	by	 its	participants	are	established	by	
a	norm	of	federal	law,	imperative	according	to	the	method	
of	legal	regulation,	and	the	content	of	the	emerging	legal	
relations	 is	characterized	by	 the	 requirement	 to	conduct	
an	 audit	 and	 the	 obligation	 to	 conduct	 it	 corresponding	
to	 each	 other.	 While	 not	 being	 de	 jure	 mandatory,	 the	
audit	 in	 question	 is	 de	 facto	 mandatory.	 Examining	 the	
circumstances	 of	 disputes	 regarding	 the	 exercise	 of	
the	 right	 to	 conduct	 an	 audit,	 the	 court	 consistently	
determines:	 firstly,	 whether	 the	 plaintiff	 has	 the	 status	
of	 a	 participant	 in	 the	 company;	 secondly,	 whether	 he	
submitted	 a	 corresponding	 demand	 to	 the	 company,	
and	 with	 what	 result;	 thirdly,	 the	 court	 should	 make	
sure	 that	 a	 company	 participant	 has	 no	 signs	 of	 abuse	
of	 the	 right	 to	 receive	 information	 about	 the	 activities	
of	 the	 company.	 The	 court	 also	 evaluates	 the	 parties’	

compliance	 with	 the	 requirements	 of	 the	 legislation	 on	
auditing	 activities	 and	 their	 fulfillment	 of	 responsibilities	
related	 to	 the	 audit.	 Results.	 An	 audit	 at	 the	 request	 of	
participants	in	partnerships	and	companies	corresponds	
to	 the	 characteristics	 of	 a	 mandatory	 audit.	 Clause	 2	 of	
Article	5	of	the	Federal	Law	“On	Auditing	Activities”	needs	
clarification,	which	establishes	the	annuality	of	mandatory	
audits	by	including	in	it	other	cases	provided	for	by	federal	
laws.	 It	 has	 been	 established	 that	 when	 considering	
disputes	regarding	the	audit	of	a	business	company,	the	
courts	 are	 guided	 by	 the	 approaches	 formulated	 in	 the	
documents	 of	 the	 Presidium	 of	 the	 Supreme	 Arbitration	
Court	 of	 the	 Russian	 Federation	 on	 the	 provision	 of	
information	 to	 participants	 of	 business	 companies.	 At	
the	 same	 time,	 in	 the	 context	 of	 updating	 legislation	 on	
auditing	 activities,	 courts	 will	 need	 to	 pay	 attention	 to	
compliance	 with	 the	 rules	 of	 independence	 of	 auditors	
and	 audit	 organizations,	 as	 well	 as	 evaluate	 the	 audit	
agreement	for	the	presence	of	information	in	it	about	the	
new	subject	of	audit	legal	relations	-	the	head	of	the	audit.

Keywords:	 audit,	 types	 of	 audits,	 statutory	 audit,	
legislation	 on	 auditing	 activities	 audit,	 member	 of	 a	
business	company,	judicial	enforcement
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Введение. Предпринимательство, как особая 
сфера экономической деятельности, объективно 
характеризуется высоким уровнем конфликтно-
сти. В этих условиях повышаются требования к 
системе юридических гарантий, обеспечивающих 
права участников соответствующих правоотно-
шений, а также минимизирующих негативные по-
следствия возникающих между ними разногласий 
и споров. Одной из гарантий соблюдения прав 
субъектов корпоративных и иных предпринима-
тельских правоотношений является право на ин-
формацию. Данное право имеет внушительную 
правовую основу и может быть реализовано в 
различных формах, одна из которых – это прове-
дение аудиторской проверки [15]. Однако на прак-
тике субъекты предпринимательской деятельно-
сти – участники товариществ и обществ, нередко 
сталкиваются с проблемами осуществления ука-
занного права, прибегая, после исчерпания до-
судебных методов урегулирования, к судебной 

защите. Сказанное, на наш взгляд, актуализирует 
исследование правового регулирования и право-
применительных аспектов реализации права на 
проведение аудиторской проверки по требова-
нию и за счет участника общества.

Материалы и методы. Исследование постро-
ено на анализе решений арбитражных судов по 
спорам в сфере реализации права на проведение 
аудита хозяйственного общества его участника-
ми. Основное внимание уделялось постановле-
ниям окружных арбитражных судов (рассмотрено 
более десяти актов). Правовая идентификация 
аудиторской проверки по требованию участника 
хозяйственного общества как обязательной была 
проведена с использованием метода аналогии и 
формально-юридического метода.

Анализ. В специальной литературе пред-
ставлено большое количество оснований для 
классификации видов аудита [23, с. 10–12].  
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В частности, по отношению к требованиям зако-
нодательства выделяют аудит обязательный и 
инициативный [17, с. 60]. Случаи проведения обя-
зательного аудита легально определяются двумя 
способами: во-первых, путем перечисления ка-
тегорий субъектов, в отношении которых должна 
проводиться обязательная аудиторская проверка 
бухгалтерской (финансовой) отчетности – всего 
6 категорий [20]; во-вторых – с использованием 
бланкетной конструкции «в случаях, установ-
ленных федеральными законами». В 2023 г., со-
гласно официальной информации Министерства 
финансов России, установлено 84 вида органи-
заций, для которых проведение аудита является 
ежегодной обязанностью [3].

Никаких иных видов обязательного аудита акту-
альная в настоящее время редакция Федерального 
закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности» (далее – ФЗ «Об аудиторской 
деятельности») не предусматривает, что позволят 
научным работникам относить все остальные слу-
чаи к инициативному аудиту [17, с. 63].

На наш взгляд, помимо указанных моментов, 
аудиторская проверка может стать обязательной 
для предпринимателей и в силу иных обстоя-
тельств. Речь идет об установленных в законо-
дательстве обязанностях одних участников пра-
воотношений провести аудиторскую проверку по 
требованию других участников. Например, со-
гласно п. 3 ст. 48 Федерального закона от 08 фев-
раля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» «По требованию любого 
участника общества аудит бухгалтерской (финан-
совой) отчетности общества проводится аудитор-
ской организацией (индивидуальным аудитором) 
…» [19]. Как видим, норма данного пункта име-
ет императивный характер, что подтверждается 
формулировкой «аудит проводится». 

Таким образом, рассматриваемый аудит мож-
но отнести к обязательному аудиту, определяе-
мому бланкетной конструкцией статьи 5 ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», потому как, во-пер-
вых, основания для его проведения устанавли-
ваются нормой федерального закона, во-вторых, 
содержание возникающих правоотношений ха-
рактеризуется корреспондирующими друг дру-
гу требованием проверки и обязанностью по ее 
проведению. Такой аудит не относится к перио-
дическому, и его условно можно назвать «обяза-
тельным по требованию», в отличие от охарак-
теризованного выше обязательного ежегодного 
(периодического) аудита. 

Сделанный вывод, на наш взгляд, детермини-
рует две законодательных инициативы. Первая 
инициатива касается дополнения п. 2 ст. 5 ФЗ 
«Об аудиторской деятельности», закрепляющего 
ежегодность обязательного аудита, указанием на 
иные случаи, предусмотренные федеральными 
законами. Вторая инициатива касается сужения 

круга субъектов, которые могут быть привлечены 
для аудита «по требованию», потому как обяза-
тельный аудит предписано проводить только ау-
диторским организациям, но не индивидуальным 
предпринимателям – аудиторам.

Исследуя обстоятельства споров о реализации 
права на проведение аудиторской проверки, суд в 
первую очередь проверяет, обладает ли истец ста-
тусом участника общества (этот факт обусловли-
вает право требовать предоставления документов 
и проведения аудиторской проверки выбранным 
им аудитором) [14]. Установленный факт имеет 
двойное значение. Во-первых, он подтверждает 
право участника общества на истребование до-
кументов и проведения аудиторской проверки вы-
бранным им аудитором [14]. Во-вторых, входит в 
материальное основание иска как факт активной 
легитимации, позволяющий определить надлежа-
щую сторону по спору [1] и возможность удовлет-
ворения требования истца, обращенного к суду. 

Далее суд должен убедиться в отсутствии у 
участника общества признаков злоупотребления 
правом на получение информации о деятельно-
сти общества [11].

Вопросы, связанные с применением судами 
законодательства по делам о реализации права 
на проведение аудиторской проверки, затраги-
ваются в двух документах Президиума Высшего 
арбитражного суда РФ – в ранее упомянутом По-
становлении от 13 мая 2008 г. № 17869/07 по делу 
№ А32-5962/2007, а также в Информационном 
письме от 18 января 2011 г. № 144 «О некоторых 
вопросах практики рассмотрения арбитражными 
судами споров о предоставлении информации 
участникам хозяйственных обществ» [2]. В них су-
дебный орган разъяснил положения ст. 48 ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», 
касающиеся проведения проверки по инициативе 
и за счет участника общества, а также системно 
изложил вопросы предоставления информации по 
требованию субъектов корпоративных отношений 
(права запрашивающих, основания для отказа в 
предоставлении информации, определение при-
знаков злоупотребления правом, степень конкре-
тизации запрашиваемых документов, и другие).

Суды, как показал анализ принятых решений, 
активно используют указанные документы. Так, 
например, Арбитражный суд Московского округа, 
принимая решение по делу № А40-243321/2020, 
сослался на постановление Президиума ВАС 
РФ от 13 мая 2008 г. № 17869/07 и указал, что, 
в отличие от назначения аудиторской проверки 
самим обществом, в случае назначения проверки 
по инициативе и за счет его участника, решение 
общего собрания участников общества о прове-
дении аудиторской проверки и выборе аудитора 
не требуется [9].

Изложенные в Информационном письме Пре-
зидиума ВАС РФ от 18 января 2011 г. № 144 кри-
терии определения правомерности истребования  



Гуманитарные и юридические исследования. 2023. Т. 10 (3) 

450

у общества документов помогают судам правиль-
но идентифицировать как случаи неправомерно-
го отказа в реализации права участника корпо-
рации на информацию, так и противоположные 
ситуации злоупотребления правом.

Например, Арбитражный суд Западно-Сибир-
ского округа в Постановлении от 07 июля 2021 г. 
по делу № А03-2189/2020 [7], а Арбитражный суд 
Северо-Западного округа в Постановление от 18 
ноября 2021 г. по делу №  А66-9797/2020 [11] со-
слался на пункты 1 и 4 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ № 144, согласно которым 
«…при реализации своего права на получение 
информации участники хозяйственных обществ 
не обязаны раскрывать цели и мотивы, которы-
ми они руководствуются, требуя предоставления 
информации об обществе, а также иным образом 
обосновывать наличие интереса в получении 
соответствующей информации, за исключением 
случаев, вытекающих из закона» [2].

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 
в Постановлении от 30 апреля 2014 г. № Ф08-
2638/14 по делу № А32-19369/2013 применил 
сформулированный в Информационном письме 
критерий, согласно которому «о злоупотреблении 
участником правом на информацию может сви-
детельствовать то, что участник, обратившийся 
с требованием предоставить информацию, яв-
ляется фактическим конкурентом хозяйственного 
общества (либо его аффилированным лицом), а 
запрашиваемая информация носит характер кон-
фиденциальной, относится к конкурентной сфере 
и ее распространение может причинить вред ком-
мерческим интересам общества» [13].

Еще более конкретно сформулировал данную 
позицию Арбитражный суд Московского округа, 
констатировав, что «Само по себе наличие в об-
ществе корпоративного конфликта не свидетель-
ствует о правомерности отказа в предоставлении 
документации, напрямую касающейся деятель-
ности ответчика, участнику общества или о злоу-
потребление правом участником общества» [8], и 
указав на обязательность одновременного нали-
чия двух условий – и признака аффилированности 
лица, и признака потенциальной опасности рас-
пространения конфиденциальной информации.

При этом, как подчеркнул указанный суд в дру-
гом акте, «бремя доказывания того обстоятель-
ства, что, реализуя право участника на получение 
информации, предусмотренное Законом об обще-
ствах с ограниченной ответственностью, участ-
ник злоупотребляет своим правом, возложено на 
ответчика» [9]. Следовательно, отсутствие в деле 
доказательств злоупотребления означает добро-
совестность участника, испрашивающего инфор-
мацию для проведения аудиторской проверки.

Затрагивая вопрос о доступе участников об-
щества к информации, следует отметить важный 
вывод, к которому пришел Арбитражный суд Вол-

го-Вятского округа в Постановлении от 25 августа 
2020 г. по делу № А43-12712/2019. В частности, 
он отметил: «локальные документы общества не 
должны создавать препятствий в осуществлении 
указанными лицами их прав, фактически затруд-
нять и ограничивать их в принятии решений и по-
лучении необходимой информации» [5]. При этом 
именно общество должно доказать отсутствие у 
него объективной возможности предоставления 
аудиторам запрашиваемой информации, а суд 
рассматривает аргументы стороны и дает им над-
лежащую правовую оценку [7].

Здесь уместно рассмотреть еще одно дело, 
касающееся реализации права члена общества 
на информацию, при разрешении которого было 
постановлено: «Исполнительный орган обще-
ства обязан в установленном законом порядке 
принимать, хранить и передавать документацию, 
при этом отсутствие или утрата документации не 
может являться основанием для прекращения 
данной обязанности, в этом случае документация 
подлежит восстановлению.

Общество ошибочно полагает, что ссылка на 
отсутствие у него истребуемых документов до-
статочна для отказа в иске» [12].

На наш взгляд, процитированная аргумента-
ция является релевантной и для разрешения 
споров о проведении аудита, в случае, когда речь 
идет об отказе в предоставлении аудитору необ-
ходимых для проверки документов.

Набор обстоятельств, который должен быть 
установлен и рассмотрен в судебном заседании, 
предопределяется процедурным содержанием 
реализации рассматриваемого права, включа-
ющим, в том числе, обязательное обращение 
заявителя к обществу. Так, суду надо выяснить, 
состоялся ли факт обращения, и с каким ре-
зультатом, «поскольку в случае удовлетворения 
требований участника об обязании общества 
представить бухгалтерские документы для прове-
дения аудиторской проверки суд в резолютивной 
части должен указать, какие действия и в какой 
срок должно совершить общество» [10]. Суды 
также обращают внимание на степень активности 
реагирования общества, получившего указанное 
требование [14].

Участник общества, требующий проведение 
аудита, а также сам аудитор несут определенные 
обязанности, выполнение/невыполнение которых 
является предметом судебной оценки. Например, 
участник должен предоставить обществу заклю-
ченный с аудиторами договор [6], а непосред-
ственно аудитор – документы, подтверждающие 
его полномочия и компетенцию (квалификаци-
онный аттестат аудитора, документ о членстве в 
саморегулируемой организации аудиторов, доку-
мент о полномочиях действовать от имени ауди-
торской организации) [5].
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Таким образом, суды, рассматривая споры о 
реализации права участника корпорации на про-
ведение аудита, уделяют внимание широкому 
кругу вопросов, имеющих значение для выне-
сения правосудного решения. При этом можно 
предположить расширение круга таких вопросов. 
Трансформация, которой в последние годы под-
вергался ФЗ «Об аудиторской деятельности», 
затронула многие аспекты обязательного аудита 
[4]. В частности, был уточнен перечень случаев 
для проведения обязательной аудиторской про-
верки [22]; обновилась формулировка принципа 
независимости аудиторов, статус которых стал 
включать обязанность соблюдать правила неза-
висимости аудиторов и аудиторских организаций 
[21]; перечень субъектов аудиторских правоотно-
шений был дополнен новым участником – руково-
дителем аудита [18].

Результаты. Право на проведение аудита хо-
зяйственного общества по требованию ее участ-
ника является формой реализации его права на 
информацию. Указанному праву корреспондиру-
ет предусмотренная ст. 48 ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» обязанность 
общества по проведению аудита. Данное обстоя-
тельство, на наш взгляд, позволяет отнести такой 
аудит к обязательному и актуализирует вопрос о 
корректировке правового регулирования аудитор-
ской деятельности.

При рассмотрении споров о проведении ау-
диторской проверки суды обращаются к поло-
жениям, сформулированным в документах Пре-
зидиума ВАС РФ по вопросам предоставления 
информации участникам хозяйственных обществ, 
и устанавливают, является ли истец участником 
данного общества, обращался ли он ранее с со-

ответствующим требованием к корпорации, и с 
каким результатом, удостоверяются в отсутствии 
злоупотребления им правом на информацию. 

Трансформация, которой в последние годы 
подвергался ФЗ «Об аудиторской деятельности», 
затронула многие аспекты обязательного аудита.

Полагаем, что к перечню обстоятельств, подле-
жащих выяснению судом при рассмотрении спо-
ров о реализации права участника общества на 
аудит, добавятся (как минимум) еще два момента. 

Во-первых, суду необходимо будет обратить 
внимание на сам факт и достаточность под-
тверждения участником-истцом соответствия де-
ятельности привлекаемого им аудитора принципу 
независимости и соблюдения правил независи-
мости аудиторов и аудиторских организаций [16].

Во-вторых, с высокой вероятностью в ситуа-
ции спора о правомерности привлечения к про-
верке той или иной аудиторской организации, 
суду потребуется дать правовую оценку договора 
об аудите на наличие в нем информации о руко-
водителе аудита. 

Завершая, подчеркнем, что действующее право-
вое регулирование в целом обеспечивает возмож-
ность субъектов предпринимательской деятельно-
сти заниматься управлением бизнесом и делами 
корпоративного сектора либо непосредственно, 
либо через избранных ими представителей. Но 
широкое и устойчивое участие субъектов в делах 
компании во многом будет зависеть от качества су-
дебной защиты их интересов и паритетности вза-
имоотношений с управляющими органами. В свою 
очередь, паритетность предполагает возможность 
получения полной и достоверной информации 
заинтересованными лицами, а судебная защита 
должна быть справедливой и эффективной.
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Аннотация.	Введение.	Расследование	уголовных	
дел	связано	с	необходимостью	применения	мер	уго-
ловно-процессуального	 принуждения.	 Принуждение	
и	ограничение	конституционных	прав	граждан	в	раз-
личной	 степени	 присуще	 большинству	 следственных	
действий.	 Признавая	 необходимость	 применения	
процессуального	 принуждения	 для	 достижения	 це-
лей	 уголовного	 судопроизводства,	 обосновывается	
потребность	эффективных	мер	правового	контроля	за	
законностью	и	обоснованностью	применения	правоо-
граничительных	мер.	Материалы и методы.	Иссле-
дование	построено	на	анализе	норм	Конституции	РФ,	
УПК	РФ,	а	также	научных	публикаций	по	исследуемой	
проблематике	 российских	 учёных.	 Исследование	
проведено	 в	 ретроспективе	 формирования	 процес-
суальных	гарантий	обеспечения	прав	и	свобод	чело-
века	в	отечественном	законодательстве.	Проводится	
сравнительных	правовой	анализ	отечественного	и	за-
рубежного	 законодательства.	 Анализ.	 Исследуются	
вопросы	правоприменения,	связанные	со	средствами	
и	 способами	 реализации	 прав	 человека	 в	 уголовном	
судопроизводстве.	Анализируется	каждый	из	компо-
нентов	механизма	обеспечения	прав	личности	в	уго-
ловном	 судопроизводстве,	 которые	 только	 в	 своей	
совокупности	функционируют	как	сбалансированный	
механизм.	Точность,	логичность,	определенность	за-
конодательных	 предписаний,	 позволяющих	 адекват-
но	 осуществлять	 правовое	 регулирование	 отноше-
ний,	 являются	 важными	 факторами	 эффективности	
уголовно-процессуальной	 деятельности.	 Раскрыва-

ется	роль	прокурорского	надзора,	ведомственного	и	
судебного	контроля	в	реализации	гражданами	своих	
прав	 и	 законных	 интересов	 в	 уголовном	 судопроиз-
водстве.	Результаты.	Проблемы	в	правовом	регули-
ровании	 уголовно-процессуальных	 правоотношений	
и	 потенциальный	 риск	 нарушения	 прав	 человека,	
свидетельствуют	 о	 необходимости	 дальнейшего	 со-
вершенствования	 предписаний	 УПК	 РФ,	 практики	 их	
применения,	 которое	 должно	 обязательно	 связано	 с	
созданием	 дополнительных	 механизмов,	 направлен-
ных	на	обеспечение	конституционных	прав	и	законных	
интересов	участников	процесса.

Ключевые слова:	 уголовное	 судопроизводство,	
участники	 уголовного	 процесса,	 конституционные	
права	 и	 свободы,	 уголовно-процессуальное	 законо-
дательство,	предварительное	расследование,	органы	
предварительного	 расследования,	 следователь,	 су-
дебное	 разбирательство,	 совершенствование,	 опти-
мизация,	эффективность
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Abstract.	 Introduction.	 Investigation	 of	 criminal	
cases	 is	 associated	 with	 the	 need	 to	 apply	 measures	 of	
criminal	 procedural	 coercion.	 Coercion	 and	 restriction	

of	 constitutional	 rights	 of	 citizens	 in	 varying	 degrees	
is	 inherent	 in	 most	 investigative	 actions.	 Recognising	
the	 necessity	 of	 application	 of	 procedural	 coercion	 to	
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achieve	 the	 goals	 of	 criminal	 proceedings,	 the	 need	 for	
effective	 measures	 of	 legal	 control	 over	 the	 legality	 and	
validity	 of	 the	 application	 of	 law-restricting	 measures	 is	
substantiated.	Materials and methods.	The	research	is	
based	on	the	analysis	of	the	norms	of	the	Constitution	of	
the	 Russian	 Federation,	 CPC	 of	 the	 Russian	 Federation,	
as	 well	 as	 scientific	 publications	 on	 the	 investigated	
problem	 of	 Russian	 scientists.	 The	 research	 is	 carried	
out	 in	 retrospect	 of	 formation	 of	 procedural	 guarantees	
of	 ensuring	 human	 rights	 and	 freedoms	 in	 the	 domestic	
legislation.	 The	 comparative	 legal	 analysis	 of	 domestic	
and	foreign	legislation	is	carried	out.	Analysis.	The	issues	
of	 law	 enforcement	 related	 to	 the	 means	 and	 ways	 of	
realization	 of	 human	 rights	 in	 criminal	 proceedings	 are	
studied.	 Each	 of	 the	 components	 of	 the	 mechanism	 of	
ensuring	 individual	 rights	 in	 criminal	 proceedings,	 which	
only	 in	 their	 totality	 function	 as	 a	 balanced	 mechanism,	
is	 analyzed.	 Accuracy,	 logicality,	 certainty	 of	 legislative	
prescriptions,	 which	 allow	 to	 adequately	 implement	
the	 legal	 regulation	 of	 relations,	 are	 important	 factors	
in	 the	 effectiveness	 of	 criminal	 procedural	 activity.	 The	
role	 of	 prosecutor’s	 supervision,	 departmental	 and	
judicial	 control	 in	 the	 implementation	 by	 citizens	 of	 their	
rights	 and	 legitimate	 interests	 in	 criminal	 proceedings	
is	 revealed.	 Results.	 Problems	 in	 the	 legal	 regulation	 of	

criminal	 procedural	 legal	 relations	 and	 the	 potential	 risk	
of	violation	of	human	rights,	indicate	the	need	for	further	
improvement	 of	 the	 prescriptions	 of	 the	 CPC	 of	 the	 RF,	
the	 practice	 of	 their	 application,	 which	 must	 necessarily	
be	associated	with	the	creation	of	additional	mechanisms	
aimed	at	ensuring	the	constitutional	rights	and	legitimate	
interests	of	participants	in	the	process.

Keywords:	 criminal	 proceedings,	 participants	 in	
criminal	 proceedings,	 constitutional	 rights	 and	 freedoms,	
criminal	 procedure	 legislation,	 preliminary	 investigation,	
preliminary	investigation	bodies,	investigator,	investigation,	
judicial	proceedings,	improvement,	optimization,	efficiency
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Введение. Конституция России декларирует 
права и свободы человека высшей ценностью в 
государстве, а обеспечение их реализации опре-
деляют направление развития страны, которое 
несет ответственность перед своими гражданами. 
В развитие конституционного положения, статья 
6 УПК РФ, определила цели уголовно-процессу-
альной деятельности, состоящие, с одной сто-
роны, в защите прав и законных интересов граж-
дан и организаций от преступных посягательств,  
с другой стороны, в защите личности от незакон-
ного и необоснованного уголовного преследова-
ния, ограничения ее прав и свобод. Отметим, что 
вышеуказанные цели уголовного процесса могут 
быть достигнуты только при условии сбалансиро-
ванности законных интересов как потерпевшего, 
так и субъекта уголовного судопроизводства. Не-
возможно говорить, что цель уголовного процес-
са достигнута, если нарушенные преступлением 
права личности будут восстановлены применени-
ем недопустимых методов следствия в отношении 
обвиняемого, принуждаемого к даче признатель-
ных показаний с помощью физического насилия 
и угроз.  Актуальность. Уголовный процесс может 
достичь своих целей только в том случае, если 
сторона обвинения, выполняют свои обязанно-
сти по объективному установлению всех обстоя-
тельств преступления, проведению расследова-
ния в разумные сроки, установлению виновного 
лица и обеспечению правильного применения 
уголовных и уголовно-процессуальных норм. 
Преступник должен быть наказан в соответствии 
с тяжестью совершенного преступления. Неви-
новные лица не могут быть признаны виновны-
ми, осуждены или привлечены к ответственности 
без достаточных оснований. Лица, вовлеченные 

в уголовный процесс, должны нести уголовную 
ответственность в соответствии с установленной 
законом процессуальной формой. 

Материалы и методы. Материальной основой 
при написании статьи являются работы главным 
образом отечественных исследователей проблем 
обеспечения прав человека в уголовном судопро-
изводстве, такие как А. Р. Белкин, А. В. Богданова, 
А. В. Пиюк, С. В. Романов, К. Ю. Сасыкин, А. А. Та-
расов, М. В. Химичев. Методологической базой 
являются исторический, системный, логический 
и социологический, а также сравнительно-право-
вой и статистический методы научного познания.

Анализ. Неотделимой частью процессуальной 
деятельности выступает принуждение, которое 
прочно ассоциируется с деятельностью пра-
воохранительных органов, ведущих уголовный 
процесс. Хотя принуждение связано, в первую 
очередь, с задержанием, применением мер пре-
сечения, так же принуждение ингерентно боль-
шинству следственных действий. Использование 
мер процессуального принуждения – вынужден-
ная мера, без которой невозможно обеспечить 
нормальный ход расследования, локализовать 
противодействие расследованию. Природа уго-
ловно-процессуального принуждения такова, что 
его применение допустимо не только в отношении 
лиц, подвергнутых уголовному преследованию, 
но и иных участников расследования, которые, 
по мнению органов следствия или суда не испол-
няют возложенные на них законом обязанности. 
Принуждение присуще не только уголовному су-
допроизводству, но и другим сферам правового 
регулирования, но существенное ограничение 
конституционных прав граждан возможно только 
в уголовном процессе.
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Признавая вынужденную потребность подоб-
ных ограничений, тем не менее полагаем, что 
противовесом должны выступать действенные 
средства гарантирующие права граждан, вовле-
ченных в уголовный процесс. Природа, компо-
ненты и внутренняя структура механизма обе-
спечения прав всегда находились в поле зрения 
ученых, а непрекращающаяся полемика среди 
ученых об этом убедительно свидетельствует [2, 
с. 191–203; 5, с. 132–139; 6, с. 100–112]. Меха-
низм обеспечения прав и свобод человека в уго-
ловном процессе можно назвать эффективным, 
если он включает следующие взаимосвязанные 
элементы 1) качественная правовая основа;  
2) объект, подлежащий правовой охране; 3) обя-
занности должностных лиц и органов обеспечить 
реализацию прав и законных интересов; 4) цель 
правообеспечительной деятельности; 5) сред-
ства и методы обеспечения; 6) ответственность 
должностных лиц и органов за допущенные на-
рушения. Когда все элементы объединяются в 
единое целое, они могут функционировать как 
сбалансированный механизм и в конечном итоге 
способствовать реализации целей уголовного су-
допроизводства.

Особое внимание следует уделить правовой 
основе правозащитных механизмов в уголовном 
процессе. Согласно статье 1 УПК РФ, основой 
уголовно-процессуального законодательства вы-
ступают Конституция России, международно-пра-
вовые договоры и иные законы России. Особо 
отмечено, что при конкуренции норм регулирова-
ния сходных правоотношений руководствоваться 
необходимо нормами УПК.

Несомненно, правильная организация при 
разработке и принятии закона, точность, доступ-
ность, логичность, правовая определенность и 
последовательность расположения его предпи-
саний являются основными факторами, способ-
ствующими эффективности уголовного судопро-
изводства. Однако поспешность в разработке и 
принятии отдельных правовых актов, при отсут-
ствии в них системного подхода и политической 
ангажированности их могут привести к серьезным 
изъянам в их нормативном содержании. Дальней-
шее применение уголовно-процессуального зако-
на, содержащего многочисленные предписываю-
щие положения об ограничении права на свободу 
и личную неприкосновенность, вмешательстве 
в личную жизнь и применении мер обеспечения 
уголовного преследования, создает дисбаланс 
между уголовным преследованием и защитой от 
уголовного преследования.

Более двадцати лет назад в России был принят 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ. За почти 
четверть века его практическое применение вы-
явило многочисленные недостатки системного, 
структурного, логического и лингвистического ха-
рактера. Такие отклонения от требований зако-

нодательной техники способствуют юридической 
неполноте отдельных норм уголовно-процессу-
ального права, приводят к различным подходам к 
их толкованию, вызывают научные споры и порож-
дают противоречия в правоприменении. В частно-
сти, только в 2022 г. было принято 22 федераль-
ных закона (!), вносящих изменения в УПК РФ, а за 
20 лет его действия их было принято более трех-
сот. Вносимые поправки не всегда обоснованы,  
а иногда противоречат внутренней логике УПК РФ. 
Ярким примером является крайне неудачная кон-
струкция XIII раздела УПК «Производство в суде 
второй инстанции». Законодатель полностью ис-
ключил из теста закона гл. 44 «Апелляционный по-
рядок рассмотрения уголовного дела», заменив ее 
главой 451 «Производство в суде апелляционной 
инстанции», при этом вся глава содержится в ст. 
389 с соответствующими «примами» от одного до 
тридцати шести. Аналогичная ситуации с главой 
471, содержащей по сути семнадцать статей под 
одним номером, с примечанием от 4011 до 40117. 
Схожая ситуация с исключением гл. 48 «Произ-
водство в надзорной инстанции» и включением гл. 
481 «Производство в суде надзорной инстанции». 
Данные законодательные конструкции не могут 
быть признаны удачными, так как усложняют пра-
воприменение. В этой связи считаю удачным пред-
писанием (и по конструкции, и по содержанию), за-
крепленным в пункте 2 статьи 2 УПК Республики 
Беларусь, в котором говорится о том, что уголов-
но-процессуальное право призвано формировать 
в обществе уважение к правам и свободам чело-
века и гражданина, устанавливать социальную 
справедливость.

Полагаю, обоснованным, на законодательном 
уровне, определить особый порядок внесения по-
правок в уголовно-процессуальный закон не чаще 
чем один или два раза в год, с определенной да-
той вступления в силу, например – 1 апреля и  
1 октября, что позволит сделать отечественное 
законодательство стабильным, правопримените-
лям и обычным гражданам проще отслеживать 
изменения в уголовно-правовом законодатель-
стве, сформировать единообразную практику его 
применения. 

Обязанность и ответственность соблюдения 
надлежащей процессуальной формы расследо-
вания, обеспечения прав и свобод участников 
процесса лежит на должностных лицах, уполно-
моченных законом на уголовное преследование, 
а также органах, реализующих функции надзора 
и контроля за процессуальной деятельностью.  
В состязательном процессе функции обвинения 
и защиты разделены и возложены на разные ор-
ганы и должностные лица (ч. 2 ст. 15 УПК РФ).  
В своем содержании данная норма противоречит 
ч. 1 ст. 11 и ч. 2 ст. 16 УПК РФ, требующая от сто-
роны обвинения разъяснять участникам стороны 
защиты их права, обязанности и ответственность 
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и обеспечить возможность осуществления этих 
прав, так как данные действия направлены на за-
щиту прав данных участников процесса, а, следо-
вательно, сторона обвинения выполняет функции 
защиты, что также недопустимо. Налицо несогла-
сованность и противоречивость норм.

Провозглашая принцип состязательности в 
Конституции РФ (ч. 3 ст. 123) и реализуя это кон-
ституционное положение в УПК РФ (ст. 15), за-
конодатель забыл, или умышленно отказался от 
равноправия сторон. Видимо понимая, что ника-
кого равноправия сторон в существующей право-
вой модели российского уголовного процесса нет 
и быть не может. Равноправие сторон в состяза-
тельной модели должно предоставлять равные 
возможности в расследовании, собирании дока-
зательств, что в УПК никоем образом не реали-
зовано. Сторона защиты фактически исключена 
из процесса сбора доказательств. Возможность 
стороны защиты влиять на доказательственный 
процесс заявлением ходатайств нивелируется 
правом обвинения эти ходатайства отклонять,  
а в худшем сценарии оценивать эту деятельность 
как противодействие расследованию, что откры-
вает широкие возможности для применения сто-
роной обвинения мер принуждения к своим оппо-
нентам.

Провозглашенный законодателем принцип 
состязательного процесса реализован в нормах 
УПК РФ крайне неэффективно, так как законо-
датель не счел нужным наделить стороны рав-
ными правами в сфере собирания и исследова-
ния доказательств, которые уравновесили бы 
последствия, связанные с отказом от принципа 
всесторонности, полноты и объективности рас-
следования, вследствие этого не позволяет нам 
рассматривать состязательность, как средство 
обеспечения прав личности.

В действующей редакции Уголовно-процес-
суального кодекса РФ (в отличии УПК РФСФСР 
1960 г.) отсутствуют требования к стороне об-
винения об объективности расследования, вы-
явлению как уличающих, так и оправдывающих 
обвиняемого доказательств. Приведенные выше 
правовое нормы вполне очевидно свидетельству-
ют, что объективность и всесторонность рассле-
дования, не является необходимым условием 
предварительного расследования, что явно про-
тиворечит здравому смыслу и ни коем образом 
не помогает обеспечить права участников уголов-
ного судопроизводства. Нельзя не согласится с Р. 
В. Романовым, о том, что «отсутствие в УПК РФ 
требования всесторонности, полноты и объектив-
ности расследования привел к тому, что положе-
ние подозреваемого и обвиняемого по сравнению 
с УПК РСФСР ухудшилось» [4, c. 18-37]. Все это 
свидетельствует о существенном обвинительном 
уклоне уголовно-процессуальной деятельности в 
ее нынешней правовой интерпретации.

Если исходить из понимания того, что объек-
тивность расследования, это основа, без которой 
не под силу достижение его назначения, то, как 
минимум лиц, уполномоченных осуществлять 
предварительное расследование следует исклю-
чить из стороны обвинения, однозначно и прямо 
закрепив в законе их обязанность объективно и 
всесторонне расследовать все обстоятельства 
совершенного преступления. Это решение потре-
бует фундаментального пересмотра процессу-
ального статуса большинства участников процес-
са и концепции состязательной модели в целом. 
Если оставаться на прежних позициях и отказать-
ся от структурных изменений, то стоит признать, 
что участники стороны обвинения не должны 
обеспечивать реализацию права на защиту обви-
няемого (подозреваемого), возложив эту обязан-
ность на самих подследственных (подсудимых)  
и их защитников. Последнее решение, безуслов-
но, усугубит ситуацию с правами человека, обес-
ценив конституционное положение о личности, 
как высшей ценности в государстве. 

Однако, следует призанять абсурдность выво-
да о том, что должностные лица, ведущие рас-
следование уголовного дела, являясь стороной 
обвинения, должны сосредоточится исключи-
тельно на доказывании виновности обвиняемого, 
игнорируя все обстоятельства в защиту его инте-
ресов. Подобное положение вещей превратило 
бы уголовный процесс из средства защиты прав 
граждан в репрессивную машину, что, безуслов-
но, недопустимо. 

Сама логика познавательной деятельности 
следователя в рамках уголовно-процессуального 
производства направлена на установление обсто-
ятельств криминального события в том объеме, 
в котором это необходимо для правильной юри-
дической оценки события, которая невозможна, 
если обстоятельства дела установлены не объек-
тивно. В соответствии с действующей законода-
тельной конструкцией, познание события престу-
пления вменено в обязанности должностных лиц, 
ведущих производство, а иные участники весьма 
ограничены в получении доказательств, что дела-
ет сложным или даже невозможным устранение 
ошибок расследования, восстановление утрачен-
ных доказательств.  

Следовательно, отнесение дознавателя и сле-
дователя к стороне обвинения обусловлено его 
функцией в уголовном процессе, реализация ко-
торой не только не противоречит необходимости 
полного, всестороннего и объективного рассле-
дования, но и является обязательным условием 
этой деятельности, что необходимо прямо закре-
пить в тексте УПК РФ.

Изложенное достоверно свидетельствует, что 
отказ законодателя от нормативного закрепле-
ния в тексте Уголовно-процессуального кодекса 
РФ требования всесторонности, полноты и объ-



Humanities and law research. 2023. V. 10 (3)

457

ективности расследования обстоятельств дела 
является ошибкой. Всесторонность, полнота и 
объективность расследования – важнейшее ус-
ловие достижения назначения уголовного судо-
производства, которое следует прямо указать в 
гл. 2 УПК РФ, дополнив ст. 6 УПК РФ, вменив это 
в обязанность органов расследования, прокура-
туры и суда. Состязательная модель российского 
уголовного процесса не противоречит обязан-
ности стороны обвинения всесторонне, полно и 
объективно расследовать уголовное дело.

В контексте обозначенной проблематики инте-
ресно обратиться к опыту правового регулирова-
ния зарубежных стран. Так статья 10 УПК Респу-
блики Беларусь закрепляет обязанность судов, 
органов прокуратуры защищать права и свободы 
участников процесса, своевременно принимать 
меры по удовлетворению их законных требова-
ний и обеспечению реализации их прав. Это один 
из основных принципов УПК Республики Белорус-
сии. Что касается средств и способов обеспече-
ния прав и законных интересов, рассматривае-
мых в контексте единого механизма, описанного 
выше, то их можно обозначить как полномочия 
лиц, ведущих процесс, направленные на обеспе-
чение прав участников процесса. Надлежащее 
правовое обеспечение, уголовное преследова-
ние лиц, совершивших преступления, наличие 
институтов прокурорского надзора, ведомствен-
ного и судебный контроля являются гарантией 
обеспечения прав граждан в уголовном процес-
се. Одним из результатов правовой реформы в 
России явилось расширение юрисдикции суда на 
досудебных стадиях. Сегодня функция судебного 
контроля является частью общих функций право-
судия, а не самостоятельной функцией суда в уго-
ловном процессе. Полагаю, следует рассмотреть 
вопрос о возможности выделения этой функции 
в качестве самостоятельной, с возложением обя-
занности на конкретную судью. Это позволило бы 
законодателю ввести нового участника уголовно-
го процесса – следственного судью, с функцией 
судебного контроля. Не секрет, что оценка след-
ственной работы имеет не только качественные, 
но количественные показатели, что безусловно 
влияет на объективность должностных лиц орга-
нов расследования и создает предпосылки для их 
прямой заинтересованности в исходе дела. Толь-
ко судья, будучи свободным от ведомственного 
давления, не связанный цифровыми показателя-
ми работы, может быть объективен в правовой 
оценке деятельности органов дознания и след-
ствия. Следственный судья – это судья первой 
инстанции, наделенный полномочиями судебного 
контроля за обеспечением прав, свобод и закон-
ных интересов участников судопроизводства в 
пределах, предусмотренных УПК. Судья также 
должен отвечать за рассмотрение ходатайств 
о проведении следственных действий (которые 

могут быть осуществлены только на основании 
постановления суда), о применении мер пресече-
ния для обеспечения уголовного судопроизвод-
ства. В особую группу полномочий следственного 
судьи, возможно включить работу с жалобами на 
решения, действия или бездействие органов до-
судебного производства или прокурора на этапе 
предварительного расследования. 

Среди других полномочий следственного су-
дьи можно выделить полномочия, направленные 
на обеспечение процессуальных прав субъектов 
уголовного процесса: рассмотрение отводов на 
предварительном следствии, вопросы признания 
доказательств недопустимыми и их исключения 
из процесса.

Вопрос введения в уголовных процесс такой са-
мостоятельной процессуальной фигуры, как след-
ственный судья не является новацией. Данный 
вопрос уже давно в поле зрения ученых процес-
суалистов [3, с. 24 – 28; 1, c. 16 – 27; 7, с. 26–29], 
однако внимания со стороны законодателя так и 
не получил.

Правовое закрепление персональной ответ-
ственности должностных лиц за качество, сво-
евременность и объективность расследования 
выступает важным элементом защиты прав 
участников уголовного правосудия. Однако УПК 
РФ, детализируя права и обязанности субъектов 
расследования, фактически оставил без вни-
мания вопрос их ответственности за нарушения 
процедуры производства и прав участников уго-
ловного судопроизводства. Это конечно не оз-
начает, что закон позволяет субъектам рассле-
дования поступать незаконно и нарушать закон 
безнаказанно. Законодатель интерпретировал 
ответственность органов расследования за до-
пущенные нарушения через некоторые юридиче-
ски значимые последствия, связанные с отменой 
необоснованных или незаконных постановлений 
органов расследования, признанием и исключе-
нием из процесса доказывания недопустимых 
доказательств, возвращением уголовного дела 
для устранения нарушений закона, отстранением 
должностных лиц от дальнейшего расследова-
ния, в случае существенных нарушений требова-
ний закона и некоторые другие.

Уголовно-процессуальная ответственность дол- 
жностных лиц органов расследования наступает 
за ненадлежащие исполнение ими своих процес-
суальных обязанностей, совершение действий или 
принятие решений, вопреки требованиям закона, 
что повлекло (или могло повлечь) негативные по-
следствия для расследования, при условии что 
прокурор и соответствующие руководители под-
разделений следствия или дознания проявят до-
статочную внимательность при анализе уголовных 
дел, находящихся в производстве подчиненного со-
трудника, а также принципиальность, в случае вы-
явления нарушений. Но, последнее вызывает неко-
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торые сомнения, учитывая единую ведомственную 
принадлежность и выполняемые процессуальные 
функции стороны обвинения, что является еще од-
ним аргументом в пользу введения в процесс след-
ственного судьи.

Считаем, что законодателю следует прямо 
закрепить в тексте уголовно-процессуального 
закона норму об ответственности следователя 
(дознавателя) за незаконность и необоснован-
ность совершаемых действий и принимаемых ре-
шений, а также разработать правовой механизм 
персональной ответственности должностных лиц 
за результаты своей работы.

Результаты. Следовательно, только в нераз-
рывном единстве правозащитные элементы мо-
гут работать как сбалансированный механизм 
и способствовать решению задач уголовного 
правосудия. Безусловно, вопросы обеспечения 
прав человека в уголовном судопроизводстве 
сложны и многогранны, требующие проведения 
нескольких всесторонних, глубоких специаль-
ных исследований различных их аспектов. В на-
шем же случае обозначенные задачи решались 
с учетом внесенных в последнее годы противо-
речивых изменений уголовно-процессуального 
закона и соответственно в связи со складываю-
щейся современной практикой правопримене-
ния. Как отмечалось выше, проблемы в правовом 

регулировании уголовно-процессуальных пра-
воотношений и потенциальный риск нарушения 
прав человека, не могут не свидетельствовать о 
необходимости дальнейшего совершенствования 
предписаний УПК РФ, практики их применения, 
которое должно обязательно связано с созда-
нием дополнительных механизмов, направлен-
ных на обеспечение конституционных прав и за-
конных интересов участников процесса.

Возможность правовой защиты личности от 
произвола чиновников и обеспечение ее кон-
ституционных прав зависит от того, насколько 
быстро государство реагирует на запросы обще-
ства. В действительности же правоприменитель-
ная уголовно-процессуальная юриспруденция 
оторвана от законодательного процесса. Многие 
из существующих в теории уголовного процесса 
предложений по реформированию уголовно-про-
цессуального законодательства остаются вне 
сферы внимания законодателя. Однако при этом 
всегда следует учитывать, что достижение целей 
уголовного судопроизводства возможно только 
при условии обеспечения конституционных прав 
и законных интересов различных участников про-
цесса. Защита от произвола и гарантии равного 
доступа к правосудию являются краеугольными 
камнями досудебного и судебного производств.
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Аннотация.	 Введение.	 Статья	 посвящена	 выяв-
лению	 особенностей	 проявления	 принципа	 защи-
ты	 государственных	 служащих	 от	 неправомерного	
вмешательства	 в	 их	 профессиональную	 служебную	
деятельность	 и	 определению	 его	 места	 в	 системе	
принципов	 государственной	 службы.	 Материалы и 
методы.	Исследование	построено	на	основе	анализа	
существующих	в	науке	позиций	относительно	опреде-
ления	 термина	 «принцип	 государственной	 службы»,	
классификации	 принципов	 государственной	 службы	
и	 особенностей	 правового	 закрепления	 принципа	
защиты	 государственных	 служащих	 от	 неправомер-
ного	вмешательства	в	их	профессиональную	служеб-
ную	деятельность	в	системе	принципов	построения	и	
функционирования	 системы	 государственной	 служ-
бы.	 Анализ.	 Выявлению	 особенностей	 принципа	 за-
щиты	государственных	служащих	от	неправомерного	
вмешательства	 в	 их	 профессиональную	 служебную	
деятельность	 и	 определению	 его	 места	 в	 системе	
принципов	 государственной	 службы	 в	 юридической	
науке	не	уделяется	достаточного	внимания.	Не	сфор-
мулировано	 теоретическое	 и	 нормативное	 опреде-
ление	 данного	 принципа.	 Законодательство	 о	 госу-
дарственной	 службе,	 закрепляя	 рассматриваемый	
принцип,	не	раскрывает	его	определения	и	не	конкре-
тизирует	форм	его	выражения.	Результаты.	Рассмо-
трение	 содержания	 положений	 нормативных	 право-
вых	актов	позволило	сделать	вывод	о	том,	что	принцип	

защиты	государственных	служащих	от	неправомерно-
го	вмешательства	в	их	профессиональную	служебную	
деятельность	 представляет	 собой	 закрепленное	 в	
нормах	законодательства	о	государственной	службе,	
а	 также	 вытекающее	 из	 их	 содержания	 руководящее	
начало,	направленное	на	обеспечение	интересов	го-
сударственной	 службы	 посредством	 недопущения	
неправомерного	 влияния	 государственных	 органов,	
должностных	лиц,	физических	и	юридических	лиц	на	
исполнение	государственным	служащим	своих	долж-
ностных	обязанностей.
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Abstract.	 Introduction.	 The	 article	 is	 devoted	
to	 identifying	 the	 features	 of	 the	 manifestation	 of	 the	
principle	 of	 protecting	 civil	 servants	 from	 unlawful	
interference	 in	 their	 professional	 service	 activities	 and	
determining	 its	 place	 in	 the	 system	 of	 principles	 of	
public	 service.	 Materials and methods. The	 study	 is	

based	on	an	analysis	of	the	positions	existing	 in	science	
regarding	 the	 definition	 of	 the	 term	 “principle	 of	 public	
service”,	 the	 classification	 of	 the	 principles	 of	 public	
service	 and	 the	 features	 of	 the	 legal	 consolidation	 of	
the	 principle	 of	 protecting	 civil	 servants	 from	 unlawful	
interference	 in	 their	 professional	 activities	 in	 the	 system	
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of	 principles	 for	 the	 construction	 and	 functioning	 of	 the	
public	service	system.	Analysis.	Sufficient	attention	is	not	
paid	 to	 the	 identification	 of	 the	 features	 of	 the	 principle	
of	 protecting	 civil	 servants	 from	 unlawful	 interference	 in	
their	 professional	 service	 activities	 and	 determining	 its	
place	in	the	system	of	principles	of	public	service	in	legal	
science.	 The	 theoretical	 and	 normative	 definition	 of	 this	
principle	 has	 not	 been	 formulated.	 Legislation	 on	 public	
service,	fixing	the	principle	under	consideration,	does	not	
disclose	its	definition	and	does	not	specify	the	forms	of	its	
expression.	Results.	Consideration	of	the	content	of	the	
provisions	 of	 regulatory	 legal	 acts	 led	 to	 the	 conclusion	
that	the	principle	of	protecting	civil	servants	from	unlawful	
interference	 in	 their	 professional	 activities	 is	 a	 guiding	
principle	 enshrined	 in	 the	 norms	 of	 the	 legislation	 on	
public	service,	as	well	as	the	guiding	principle	arising	from	
their	content,	aimed	at	ensuring	the	interests	of	the	public	

service	by	preventing	unlawful	 influence	of	state	bodies,	
officials,	individuals	and	legal	entities	on	the	performance	
by	civil	servants	of	their	official	duties.

Keywords:	 improper	 interference,	 corruption,	 civil	
service,	legal	security,	principle	of	law,	conflict	of	interest,	
system
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Введение. Как правовой институт, государствен-
ная служба представляет собой совокупность пра-
вовых норм, регулирующих комплекс однородных 
общественных отношений, возникающих в связи с 
государственной организацией служебной деятель-
ности и практической реализацией компетенции го-
сударственных служащих [1, с. 125]. В обеспечении 
организации и функционирования государствен-
ной службы важная роль принадлежит правовым 
принципам, общий перечень которых закреплен 
в Федеральном законе от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ  
«О системе государственной службы Российской 
Федерации» (далее – Закон № 58-ФЗ) [12].

Следует отметить, что принципы имеют клю-
чевое значение в обеспечении эффективного 
функционирования института государственной 
службы, поскольку они обусловливают специфи-
ку правового регулирования государственно-слу-
жебных отношений, направления реализации 
компетенции, задач и функций государственных 
органов, полномочий государственных служащих. 
Однако, несмотря на признание важности прин-
ципов государственной службы для надлежащего 
функционирования данного правового института, 
в юридической науке до настоящего времени не 
выработано единой позиции ученых относитель-
но теоретического понимания термина принцип 
«государственной службы».

Материалы и методы. Исследование построено 
на основе анализа существующих в науке позиций 
относительно определения термина «принцип госу-
дарственной службы», классификации принципов 
государственной службы и особенностей правово-
го закрепления принципа защиты государственных 
служащих от неправомерного вмешательства в их 
профессиональную служебную деятельность в си-
стеме принципов построения и функционирования 
системы государственной службы.

Анализ. Б. Н. Габричидзе и А. Г. Чернявский 
рассматривают принципы государственной служ-
бы в качестве «основополагающих черт и особен-
ностей, сущностных характеристик государствен-
ной службы» [2, с. 125].

По мнению Н. М. Казанцева, принципы государ-
ственной службы – это «законодательно установ-
ленные и реализуемые в практике государствен-
ной службы основополагающие начала (научные 
положения), правовые установления и формы осу-
ществления государственной службы» [3].

Ю. Н. Старилов определяет принципы государ-
ственной службы как основополагающие идеи, 
установления, выражающие объективные законо-
мерности и определяющие научно обоснованные 
направления реализации компетенции, задач и 
функций государственных органов, полномочий 
государственных служащих, действующие в си-
стеме государственной власти и, в частности,  
в системе государственной службы [11, с. 78].

Общей чертой приведенных позиций иссле-
дователей выступает рассмотрение принципов 
государственной службы в качестве основопола-
гающих черт, начал, идей, установлений, выража-
ющих сущность правового регулирования соот-
ветствующих общественных отношений.

Однако следует отметить, что рассмотрение 
принципа государственной службы лишь в каче-
стве идеи, выраженной в содержании правовых 
норм, не позволяет в полной мере отразить его 
сущность как регулятора общественных отноше-
ний. В связи с эти представляется обоснованной 
позиция тех ученых, которые рассматривают 
принципы как требования, предъявляемые к со-
держанию правовых норм.

Так, по мнению В. М. Манохина, принципы 
государственной службы – это требования, ко-
торые обязательны для всех лиц и организаций, 
которые в той или иной степени имеют отноше-
ние к ней. Такие принципы распространяются на 
все виды государственной службы и являются 
всеобщими в рамках ее системы, охватывая все 
организационные, правовые и иные стороны, из 
которых складывается содержание государствен-
ной службы [1, с. 135].

Как считает А. В. Куракин, принципы государ-
ственной службы необходимо рассматривать как 
нормативно закрепленные основополагающие 
предписания, которые касаются ее организации и 
прохождения [4].
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Таким образом, принцип государственной 
службы представляет собой закрепленное в нор-
мах права или вытекающее из их содержания 
руководящее начало, определяющее специфи-
ку нормативного регулирования государствен-
но-служебных отношений.

Вплоть до конца XX века перечень принципов 
государственной службы не был прямо закреплен 
в законодательных актах. Представление об осо-
бенностях таких принципов, их классификации и 
взаимосвязи, выступало предметом отечествен-
ной административно-правой науки. В дальней-
шем был принят Федеральный закон от 31 июля 
1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной 
службы Российской Федерации» [15], закрепив-
ший перечень принципов государственной служ-
бы. Данный акт в настоящее время утратил силу. 
Действующий Закон № 58-ФЗ в статье 3 закре-
пляет перечень принципов построения и функци-
онирования государственной службы, однако не 
делит такие принципы на отдельные категории.

Отдельные исследователи выделяют большее 
количество принципов по сравнению с закре-
пленным в Законе № 58-ФЗ перечнем. При этом 
такие принципы в теории разграничиваются на 
принципы деятельности государственных слу-
жащих и принципы ее правового регулирования. 
Первые имеют отношение непосредственно к 
осуществлению государственными служащими 
своих должностных обязанностей, а вторые – к 
построению государственной службы как право-
вого института.

В юридической науке также встречается клас-
сификация принципов государственной службы 
на конституционные и организационные прин-
ципы. Такое разграничение основано на той ло-
гике, что ряд принципов развивает положения 
Конституции РФ и направлены на обеспечение 
реализации функций государства, закрепленных 
в ней. Однако представляется, что разграничение 
принципов государственной службы на принципы 
ее построения и функционирования позволяет 
наиболее полно отразить ее двойственную спец-
ифику как правового института и особого вида 
профессиональной служебной деятельности 
граждан Российской Федерации.

Государственная служба как правовой инсти-
тут требует определенной организации, который 
подразумевает определение правовых оснований, 
условий и порядка поступления на службу, спосо-
бов замещения должностей, порядка прохождения 
службы, основания и порядка прекращения госу-
дарственно-служебных отношений. Данная орга-
низация базируется как на нормах Конституции 
РФ, так и на нормах федерального и регионально-
го законодательства. Однако нормы института го-
сударственной службы реализуются в конкретных 
административно-правовых отношениях, склады-
вающихся в процессе реализации государствен-
ными служащими своих полномочий. 

И организация (построение) института госу-
дарственной службы, и его функционирование, 
основываются на ряде правовых принципов. 
Принципы построения государственной службы 
(организационные принципы) имеют отношение 
к внешней организации системы государственной 
службы, а принципы функционирования (функци-
ональные принципы) – непосредственно к дея-
тельности государственных служащих.

Вместе с тем, необходимо отметить, что отдель-
ные принципы из перечня, приведенного в Законе 
№ 58-ФЗ, в равной степени могут быть отнесены 
как к числу организационных, так и к числу функ-
циональных. Это касается принципа професси-
онализма и компетентности государственных 
служащих. В соответствии со статьей 11 Закона 
№ 58-ФЗ, формирование кадрового состава госу-
дарственной службы обеспечивается развитием 
профессиональных качеств государственных слу-
жащих; оценкой результатов профессиональной 
служебной деятельности государственных слу-
жащих в ходе проведения аттестации или сдачи 
квалификационного экзамена. Таким образом, 
данный принцип выражается в организации инсти-
тута государственной службы на основе профес-
сионализма служащих. При этом обозначенный 
принцип имеет непосредственное отношение к их 
деятельности, поскольку государственная служ-
ба Российской Федерации по своей сущности и в 
соответствии с законодательной формулировкой 
представляет собой профессиональную служеб-
ную деятельность.

Принцип защиты системы государственной 
службы и профессиональной служебной деятель-
ности государственных служащих от иностранно-
го влияния, предполагающий в том числе запрет 
на поступление на государственную службу и 
пребывание на ней иностранных агентов, также 
имеет отношение и к формированию государ-
ственной службы, и к деятельности государствен-
ных служащих, которые в процессе выполнения 
своих служебных полномочий должны соблюдать 
обязанности и ограничения, направленные на 
обеспечение реализации данного принципа.

В число принципов функционирования государ-
ственной службы входит защита государственных 
служащих от неправомерного вмешательства в 
их профессиональную служебную деятельность 
как государственных органов и должностных лиц, 
так и физических и юридических лиц. 

По справедливому замечанию Е. В. Поздня-
ковой, данный принцип базируется на том поло-
жении, что государство, устанавливая правовой 
статус государственных служащих, обязуется их 
защищать и соответствующе обеспечивать [10].

Как отмечает В. В. Макаров, рассматриваемый 
принцип касается механизма функционирования 
государственной службы, обеспечивая эффек-
тивную административную деятельность в рам-
ках внутриорганизационных правоотношений [7].
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По мнению А. В. Куракина, названный принцип 
направлен на обеспечение защиты государствен-
ных служащих от влияния на объективность и за-
конность принимаемых ими решений. Кроме того, 
он способствует предупреждению и пресечению 
коррупции в системе государственно-служебных 
отношений [5].

Поскольку Закон № 58-ФЗ закрепляет общий 
перечень принципов государственной службы, 
такие принципы, в том числе и рассматриваемый, 
находят выражение в том или ином проявлении в 
иных законодательных актах, регламентирующих 
государственно-служебные отношения.

Так, статья 4 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 79-ФЗ) [19] закрепляет в перечне принципов 
гражданской службы защищенность гражданских 
служащих от неправомерного вмешательства в 
их профессиональную служебную деятельность.

Статья 4 Федерального закона от 23 мая 2016 г. 
№ 141-ФЗ «О службе в федеральной противопо-
жарной службе Государственной противопожар-
ной службы и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
[23] закрепляет принцип защиты сотрудников фе-
деральной противопожарной службы от непра-
вомерного вмешательства в их профессиональ-
ную деятельность как государственных органов и 
должностных лиц, так и физических и юридиче-
ских лиц, и устанавливает, что сотрудник феде-
ральной противопожарной службы в своей дея-
тельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации. Никто не имеет права 
вмешиваться в законную деятельность сотрудни-
ка, кроме лиц, прямо уполномоченных на то фе-
деральным законом.

В то же время ряд иных законодательных актов 
либо вовсе не содержат перечень принципов го-
сударственной службы, либо не указывают в дан-
ном перечне принцип защиты государственных 
служащих от неправомерного вмешательства в 
их профессиональную служебную деятельность. 
Однако в результате анализа отдельных статей 
таких актов можно сделать вывод о том, что дан-
ный принцип применяется при регламентации го-
сударственно-служебных отношений.

Так, Федеральный закон от 17 января 1992 г.  
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-
рации» (далее – Закон № 2202-1) [13] не имеет 
статьи, закрепляющей перечень принципов го-
сударственной службы в органах прокуратуры. 
Однако статья 5 данного закона устанавливает, 
что воздействие органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, общественных 
объединений, средств массовой информации, 
их представителей, а также должностных лиц на 
прокурора с целью повлиять на принимаемое им 
решение или воспрепятствование в какой-либо 

форме его деятельности влечет за собой уста-
новленную законом ответственность. В свою 
очередь, прокурор не обязан давать каких-либо 
объяснений по существу находящихся в его про-
изводстве дел и материалов, а также предостав-
лять их кому бы то ни было для ознакомления. 
Неправомерным вмешательством в осущест-
вление прокурорского надзора статья 5 Закона  
№ 2202-1 также признает разглашение материа-
лов проверок, проводимых органами прокурату-
ры, до их завершения.

Статья 6 Федерального закона от 28 декабря 
2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Рос-
сийской Федерации» [21] содержит аналогичные 
формулировки.

Федеральный закон от 30 декабря 2011 г. № 
342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [22] в статье 4 выделяет лишь три 
принципа службы в органах внутренних дел,  
в числе которых рассматриваемый принцип не 
указан. Однако данная статья также устанавли-
вает, что принципы службы в органах внутренних 
дел реализуются при соблюдении следующих 
положений: сотрудник органов внутренних дел 
в своей деятельности руководствуется законо-
дательством Российской Федерации и никто не 
имеет права вмешиваться в законную деятель-
ность сотрудника; обязательным для сотрудника 
органов внутренних дел является выполнение 
приказов и распоряжений руководителей (на-
чальников), отданных в установленном порядке и 
не противоречащих федеральному закону.

Аналогичные формулировки содержит ста-
тья 4 Федерального закона от 1 октября 2019 г. 
№ 328-ФЗ «О службе в органах принудительного 
исполнения Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [24]

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-
ФЗ «О службе в таможенных органах Российской 
Федерации» [16] вовсе не закрепляет перечня 
принципов данного вида службы. Однако в ста-
тье 17 указано, что сотрудник таможенных орга-
нов обязан выполнять приказы и распоряжения 
начальников таможенных органов, отданные в 
пределах их должностных полномочий, за исклю-
чением заведомо незаконных.

Перечень принципов военной службы отсут-
ствует и в Федеральном законе от 28 марта 1998 
г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» [17]. Как следует из статьи 37 данного 
законодательного акта, командирам (начальни-
кам) запрещается отдавать приказы (приказа-
ния) и распоряжения, не имеющие отношения к 
исполнению обязанностей военной службы или 
направленные на нарушение законодательства 
Российской Федерации.
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Таким образом, одним из проявлений рас-
сматриваемого принципа является наличие за-
конодательно установленных гарантий защиты 
государственных служащих от неправомерных 
поручений их руководителей.

Однако, как справедливо отмечается в юриди-
ческой литературе, защита государственных слу-
жащих от неправомерного вмешательства в их 
профессиональную служебную деятельность как 
государственных органов и должностных лиц, так 
и физических и юридических лиц крайне необхо-
дима для обеспечения нормальной деятельности 
государственных органов, исключения фактов 
коррупции и принятия незаконных решений [9, с. 
43-47]. Поэтому следует сделать вывод о том, что 
данный принцип имеет значительно более широ-
кую сферу действия, чем регулирование право-
отношений между государственным служащим и 
его руководителем, возникающих в процессе вы-
полнения поручений последнего.

Так, в целях обеспечения осуществления про-
фессиональной служебной деятельности служа-
щих в строгом соответствии с их служебными обя-
занностями и законодательством предусмотрен 
ряд ограничений, обязанностей и запретов. Такие 
ограничения, обязанности и запреты установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – За-
кон № 273-ФЗ) [20], а также законодательством о 
государственной службе. В числе таковых обязан-
ность государственных и муниципальных служа-
щих уведомлять об обращениях в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений; 
обязанность принимать меры по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов.

Федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации для лиц, замещающих 
должности государственной службы, могут уста-
навливаться иные запреты, ограничения, обя-
зательства и правила служебного поведения. 
Следует отметить, что большинство запретов 
для государственных служащих, установленных 
статьей 17 Закона № 79-ФЗ и иными законода-
тельными актами, регламентирующими служеб-
ные правоотношения в рамках военной службы 
и государственной службы иных видов, направ-
лены на предотвращение неправомерного вме-
шательства в деятельность государственного 
служащего. Кроме того, установленная законо-
дательством внепартийность государственной 
службы и отделение религиозных объединений 
от государства также обеспечивает соблюдение 
принципа защиты государственных служащих от 
неправомерного вмешательства в их профессио-
нальную служебную деятельность. 

В целях предупреждения неправомерного вме-
шательства в деятельность государственных слу-
жащих, которые являются должностными лицами 

правоохранительных и контролирующих органов, 
отдельных категорий военнослужащих и феде-
ральных государственных гражданских служащих, 
сотрудников органов государственной охраны и 
иных лиц, осуществляющих функции, выполнение 
которых может быть сопряжено с посягательства-
ми на их безопасность, могут применяться меры 
государственной защиты, предусмотренные соот-
ветствующим Федеральным законом от 20 апре-
ля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов» [14]. О том, что такие 
меры направлены на обеспечение соблюдения 
принципа защиты государственных служащих от 
неправомерного вмешательства в их професси-
ональную служебную деятельность, свидетель-
ствует формулировка статьи 1 данного закона, в 
соответствии с которой данные меры принимают-
ся при наличии угрозы посягательства на жизнь, 
здоровье и имущество указанных лиц в связи с их 
служебной деятельностью.

Наконец, за нарушение принципа защиты госу-
дарственных служащих от неправомерного вме-
шательства в их профессиональную служебную 
деятельность предусмотрены меры юридической 
ответственности: дисциплинарной, администра-
тивной, уголовной.

Следует также обратить внимание на то, что 
в юридической литературе рассматриваемый 
принцип иногда рассматривается в совокупности 
с принципом правовой и социальной защищенно-
сти государственного служащего [8, с. 97]. Ю. Н. 
Старилов отмечает, что защита государственных 
служащих представляет собой необходимый эле-
мент определенного стандарта. Данный стандарт 
подразумевает обеспечение социально-право-
вых гарантий деятельности государственных слу-
жащих, а государство, устанавливая их правовой 
статус, обязуется их защищать и обеспечивать 
[12, с. 22].

Однако принцип правовой и социальной за-
щищенности государственного служащего не за-
креплен в перечне, предусмотренном Законом 
№ 58-ФЗ, в отличие от принципа защиты госу-
дарственных служащих от неправомерного вме-
шательства в их профессиональную служебную 
деятельность. Перечень правовых и социальных 
гарантий государственных служащих устанавли-
вается отдельными статьями законодательных 
актов, регламентирующих государственно-слу-
жебные отношения.

Так, в соответствии со статьей 52 Закона № 79- 
ФЗ, к таким гарантиям относятся равные условия 
оплаты труда; право гражданского служащего на 
своевременное и в полном объеме получение 
денежного содержания; право на отдых, обеспе-
чиваемый установлением нормальной продол-
жительности служебного времени, а также иные 
гарантии.
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В числе гарантий правовой и социальной защи-
щенности служащих, предусмотренных статьей 52 
Закона № 79-ФЗ, также закреплена защита граж-
данского служащего и членов его семьи от насилия, 
угроз и других неправомерных действий в связи с 
исполнением им должностных обязанностей. 

Однако необходимо учитывать, что цели уста-
новления правовых и социальных гарантий за-
щиты государственных служащих и принципа 
защиты государственных служащих от неправо-
мерного вмешательства в их профессиональную 
служебную деятельность не совпадают. Установ-
ление правовых и социальных гарантий защиты 
государственных служащих направлено на обе-
спечение социальных прав и законных интере-
сов самих государственных служащих. В свою 
очередь, цель принципа защиты государственных 
служащих от неправомерного вмешательства в 
их профессиональную служебную деятельность 
непосредственно связана с обеспечением защи-
ты интересов государственной службы. Такая за-
щита обеспечивается посредством установления 

гарантий реализации государственным служа-
щим его должностных обязанностей с исключе-
нием постороннего влияния иных лиц на их реа-
лизацию. Таким образом, данный принцип имеет 
публичную направленность. 

Результаты. Подводя итог, следует сформу-
лировать определение принципа защиты госу-
дарственных служащих от неправомерного вме-
шательства в их профессиональную служебную 
деятельность: принцип защиты государственных 
служащих от неправомерного вмешательства в 
их профессиональную служебную деятельность –  
это принцип государственной службы, представ-
ляющий собой закрепленное в нормах законо-
дательства о государственной службе, а также 
вытекающее из их содержания руководящее на-
чало, направленное на обеспечение интересов 
государственной службы посредством недопу-
щения неправомерного влияния государственных 
органов, должностных лиц, физических и юриди-
ческих лиц на исполнение государственным слу-
жащим своих должностных обязанностей.
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Аннотация.	 Введение.	 Юридическое,	 в	 частно-
сти,	 уголовно-правовое	 направление	 применения	 в	
науке	 компаративного	 метода	 является	 в	 настоящее	
время	активно	развивающимся	учением	в	системе	от-
ечественной	 уголовно-правовой	 науки.	 В	 силу	 этого,	
а	также	в	свете	происходящих	в	последние	годы	фун-
даментальных	сдвигов	в	мировой	политике,	влекущих	
соответствующие	по	масштабу	изменения	в	системе	
международного	 права,	 актуализируются	 научные	
исследования	 в	 избранном	 авторами	 направлении.	
Материалы и методы. Исследование	 носит	 пред-
метно-научный	характер	и	осуществлено,	в	целом,	на	
базе	изучения	уголовного	законодательства	зарубеж-
ных	стран,	составляющих	основной	научный	интерес	
авторов.	Работа	выполнена	с	учетом	мнений	ведущих	
современных	отечественных	ученых	–	специалистов	в	
области	 уголовно-правовой	 компаративистики.	 Ана-
лиз.	Статья	представляет	собой	исследование	вопро-
сов,	 связанных	 с	 определением	 в	 уголовном	 праве	
зарубежных	 стран	 одного	 из	 базовых	 понятий	 уго-
ловно-правовой	доктрины	–	понятия	преступления,	а	
также	ряда	возникающих	при	этом	научных	проблем.	
Сложность	 сравнительно-правового	 исследования	
данного	 понятия	 усугубляется	 отсутствием	 в	 ряде	
правовых	систем	современности	его	законодательно-
го	определения.	Для	преодоления	данной	проблемы	в	
работе	осуществлен	анализ	понятия	преступного	де-
яния,	характеризующегося	признаками	противоправ-
ности	 (противозаконности),	 вредоносности	 (обще-
ственной	опасности),	виновности	и	наказуемости.	При	
этом	авторы	уделяют	повышенное	внимание	вопросу	

криминализации	преступного	бездействия.	Осущест-
влен	историко-правовой	анализ	смежного	с	деянием	
признака	 причинно-следственной	 связи.	 Завершает	
статью	 исследование	 доктринального	 и	 законода-
тельного	опыта	в	области	классификации	преступле-
ний,	а	также	практического	значения	данного	вопроса	
для	принятия	решений	в	области	уголовно-правовой	
оценки	 совершенных	 деяний.	 Результаты.	 Прове-
денный	анализ	позволяет	авторам	сформулировать	в	
итоге	ряд	обоснованных	и	заслуживающих	внимания	
выводов	компаративного	характера.
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Abstract.	 Introduction.	 The	 legal,	 in	 particular,	
the	 criminal	 law	 direction	 of	 the	 comparative	 method	
application	 in	science	 is	currently	an	actively	developing	
teaching	in	the	system	of	domestic	criminal	law	science.	
Because	of	this,	and	in	the	light	of	the	fundamental	shifts	
in	 world	 politics	 taking	 place	 in	 recent	 years,	 entailing	
corresponding	 changes	 in	 the	 system	 of	 international	
law,	 scientific	 research	 in	 the	 direction	 chosen	 by	 the	
authors	is	being	updated.	Materials and methods.	The	
research	 is	 of	 a	 subject-scientific	 nature	 and	 is	 carried	
out,	 in	 general,	 on	 the	 basis	 of	 the	 study	 of	 the	 criminal	
legislation	of	foreign	countries,	which	constitute	the	main	
scientific	 interest	 of	 the	 authors.	 The	 work	 was	 carried	
out	 taking	 into	 account	 the	 opinions	 of	 leading	 modern	
Russian	 scientists-specialists	 in	 the	 field	 of	 criminal	
law	 comparative	 studies.	 Analysis.	 The	 article	 studies	
the	 issues	 related	 to	 the	 definition	 in	 the	 criminal	 law	 of	
foreign	countries	of	one	of	the	basic	concepts	of	criminal	
law	doctrine	–	the	concept	of	crime,	as	well	as	a	number	
of	 emerging	 scientific	 problems.	 The	 complexity	 of	 the	
comparative	 legal	 study	 of	 this	 concept	 is	 aggravated	
by	the	absence	of	its	legislative	definition	in	a	number	of	
legal	 systems	 of	 modernity.	 To	 overcome	 this	 problem,	
the	 paper	 analyzes	 the	 concept	 of	 a	 criminal	 act	
characterized	by	signs	of	illegality	(illegality),	harmfulness	
(public	danger),	culpability	and	punishability.	At	the	same	

time,	 the	 authors	 pay	 special	 attention	 to	 the	 issue	 of	
criminalization	 of	 criminal	 inaction.	 The	 historical	 and	
legal	analysis	of	the	attribute	of	causal	relationship	related	
to	 the	 act	 has	 been	 carried	 out.	 The	 article	 concludes	
with	a	study	of	doctrinal	and	legislative	experience	in	the	
field	 of	 classification	 of	 crimes,	 as	 well	 as	 the	 practical	
significance	of	this	 issue	for	decision-making	in	the	field	
of	criminal	legal	assessment	of	committed	acts.	Results.	
The	analysis	allows	the	authors	to	formulate	a	number	of	
reasonable	and	noteworthy	conclusions	of	a	comparative	
nature.

Keywords: legal	comparativistics,	crime,	criminal	act,	
public	danger,	 illegality,	culpability,	criminally	punishable	
act,	causal	relationship,	classification	of	crimes,	criminal	
policy
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Введение. Уголовно-правовая компаративи-
стика, хотя и насчитывает более полутора веков 
своего существования, является в настоящее 
время активно развивающейся правовой отрас-
лью. Актуальность отечественным исследовани-
ям в данной области придает динамика развития 
как российских общества и государства, так и об-
щемировых процессов, одним и ведущих центров 
которых сегодня является наша страна. События 
последних лет, связанные, в первую очередь,  
с происходящими на рубежах России вооружен-
ными и невооруженными конфликтами, с осо-
бой остротой поднимают вопросы соотношения 
правовых систем различных стран и групп стран 
мира. Одним из непосредственных примеров 
практической актуализации вопросов соотноше-
ния уголовного законодательства соседних стран 
и их союзов является проблема юридической 
оценки деятельности государств, их вооруженных 
сил и отдельных комбатантов в ходе проведения 
специальной военной операции. В связи с этим 

целью настоящей статьи является исследование 
основных категорий уголовно-правовых систем 
противостоящих России ведущих западных стран 
и сравнение их с достижениями отечественной 
уголовно-правовой науки.

Материалы и методы. Основой методики 
предлагаемого исследования явился метод юри-
дической компаративистики, который был при-
менен в комплексе с методами формально-пра-
вового и исторического анализа. Источниковой 
базой работы выступило уголовно-правовое за-
конодательство ведущих стран, представляющих 
англо-американскую и романо-германскую пра-
вовые семьи, а также труды современных отече-
ственных ученых  в области уголовно-правового 
сравнительного правоведения.

Анализ. Одним из ключевых понятий любой 
национальной системы уголовного права явля-
ется понятие преступления. Однако оно сфор-
мулировано не во всех правовых системах стран 
мира: так, например, определение данного поня-
тия есть в уголовных кодексах отдельных штатов 
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США (Калифорния, Колорадо, Нью-Йорк и др.) и 
в ФРГ и отсутствует в законах Великобритании и 
Франции, где оно формулируется либо в судеб-
ных решениях, либо в юридической практике.

Основным признаком любого определения по-
нятия преступления является наличие деяния (об 
этом, в частности, упоминают М.-Л. Расса, Ж. Ле-
вассер, А. Холл, П. Таппен и др. [5]). Остальные его 
свойства в той или иной комбинации встречаются 
в разных определениях, это признаки: противо-
правности, вредоносности (общественной опасно-
сти), виновности (в различных вариациях), наказу-
емости, иногда – наличия состава преступления. 
При этом ведущим признаком деяния чаще всего 
является формальный – его противоправность, 
т.е. запрещенность нормами права. Данный при-
знак был заложен еще классической школой уго-
ловного права («нет преступления без указания на 
то в законе») и долгое время оставался главным в 
определении понятия преступления. Однако соци-
ологическая школа выработала дополнившее его 
учение об опасности преступления, т.е. о наруше-
нии им интересов общества.

В англо-американском уголовном праве в по-
нятие преступления входит, в основном, два эле-
мента (критерия): объективный («актус реус»)  
и субъективный («менс реа») [1]. Например, по УК 
Калифорнии, «должно быть единство и взаимо-
действие деяния и намерения его совершить или 
правовой небрежности». Таким образом, первый 
критерий («актус реус») означает добровольный 
акт (действие или бездействие), причинившее ка-
кой-либо вред или создавшее угрозу его причине-
ния. «Менс реа» (буквально – «виновный дух») –  
это категория, близкая по значению виновности; 
однако оно может выражать и какой-либо вид 
вины (в том числе, заранее возникший умысел), 
и способ совершения преступления (например, 
обманный), и т. д.

Вина как таковая не считается обязательным 
признаком преступления, т.е. признается возмож-
ность преступлений т.н. «строгой», «абсолютной» 
ответственности. Особенность англо-американ-
ской системы права в том, что ряд преступлений 
считаются таковыми и без установления в деянии 
лица его вины, таким образом, в законодатель-
ных актах этих стран закреплена возможность 
объективного вменения. Например, Г. Купер счи-
тает, что вопрос о возможности привлечения лица 
к ответственности без вины – вопрос не права,  
а уголовной политики, зависящий от состояния 
общества в данный период [2].

Что касается признака противоправности («ле-
гальности»), то преступлениями здесь объявля-
ются те деяния, которые противоречат нормам не 
закона, а права вообще, общего права, в т. ч. и су-
дебной практике. Кроме прочего, такой путь ведет 
к применению в уголовном праве аналогии, что 

и провозглашается в научных трудах по англий-
скому уголовному праву для категории нетяжких 
преступлений. Это, в свою очередь, фактически 
приводит к объявлению судами новых видов пре-
ступлений. США отходят от данного принципа: 
так, по федеральному законодательству страны 
уголовная ответственность может быть возложе-
на на лицо только на основании закона.

Признак вреда понимается британскими и аме-
риканскими правоведами по-разному: одни гово-
рят о вреде вообще, другие – о вреде юридиче-
ском (норме права), третьи – о вреде обществу. 
С другой стороны, одни авторы подразумевают 
под вредом сам факт совершенного противо-
правного деяния (формалистическое направле-
ние), другие – его неблагоприятные последствия 
(реалистическое направление). Под последними 
понимают вред: справедливости и правопорядку, 
жизни, свободе, чести, финансам, общественной 
безопасности, общему прогрессу, приватности 
частной жизни и т. д.

Во Франции, как и в Великобритании, отсут-
ствует единое понятие преступления, и даже нет 
единства мнений о том, что считать его основны-
ми признаками. Некоторые авторы называют в 
качестве таковых два: материальный и законода-
тельный, другие – материальный и психологиче-
ский, третьи – только материальный, и т.д.

В немецкой правой доктрине сосуществу-
ет два понятия: в уголовном процессе – просто 
«деяние», в уголовном праве – «преступное де-
яние». § 11 УК ФРГ гласит: «Противоправное 
деяние – только такое, которое осуществляет 
состав преступления, предусмотренный уголов-
ным законом» [6]. Т. Ленкнер выделяет три при-
знака преступления: соответствие составу, про-
тивоправность и виновность [3]. Таким образом, 
основной признак преступности деяния – соот-
ветствие его составу преступления (Tatbestand). 
Составы бывают: простого совершения, простые, 
конкретной опасности, абстрактной опасности, с 
последствиями, квалифицированными.

Деяние может проявляться в формах как дей-
ствия, так и бездействия, но действие обязательно 
должно быть осознанным, а бездействие может 
быть и неосознанным – главное, чтобы лицо осоз-
навало возможность действовать указанным в за-
коне образом и имело такую возможность реально.

Противоправность по Уголовному уложению 
1871 г. понималась здесь только как противоза-
конность, т. е. противоречие уголовному закону, 
сейчас же воспринимается в полном смысле это-
го слова – как нарушение либо уголовного закона, 
либо вообще общественного порядка (при отсут-
ствии обстоятельств, исключающих преступность 
деяния). При этом в УК ФРГ предусмотрено поло-
жение об ошибке в уголовно-правовом запрете, 
когда лицо не совершает преступление, если оно 
не понимало противоправности своего деяния и 
не могло избежать такой ошибки [6].
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Что касается признака виновности, то сама по 
себе вина не является в германском праве пол-
ностью признаком состава преступления. Вместе 
с составом преступления она выступает в каче-
стве основания уголовной ответственности и на-
казания и понимается как упречность поведения 
лица. В каждом конкретном случае, определяя 
степень данной упречности, суд решает вопрос о 
том, должно ли было лицо осознавать, что дей-
ствует противоправно.

Как один из главных признаков преступления, 
наказуемость понимается практически во всех пра-
вовых системах так, что преступное деяние нахо-
дится под угрозой предусмотренного в законе нака-
зания. При этом деяние наказывается лишь тогда, 
когда наказание за него было введено законом до 
его совершения («нет наказания без закона»).

Как видно из приведенных ранее дефиниций 
преступления в зарубежном уголовном праве, 
все они определяют его через ключевой, базо-
вый институт «деяния». Существует ряд точек 
зрения на уголовно-правовую сущность деяния.  
Ф. Хафт (Германия) называет, в частности, три: 
каузальную, финальную  и социальную [3]. Пер-
вая учит, что деяние есть волевой акт, порождаю-
щий движение, имеющее результаты (такая док-
трина более всего подходит для неосторожных 
преступлений). Исходя из второй точки зрения, 
деянием руководят в соответствии с мысленно 
смоделированной целью (для умышленных пре-
ступлений). В соответствии с третьей, господ-
ствующей, деяние оценивается через свою соци-
альную значимость (такая позиция применима,  
в первую очередь, для бездействия).

В рассматриваемых странах, как и в России, 
заглавный термин включает в себя как действие, 
так и бездействие (например, ст. 1.13(5) Пример-
ного УК США [6]). Однако две эти формы преступ-
ного деяния имеют, естественно, свои особенно-
сти. Так, если активная форма деяния, действие 
не вызывает сомнений как причина наступающе-
го общественно опасного результата, то по пово-
ду того, можно ли считать причиной последнего 
бездействие – и какое именно, – в теории уго-
ловного права и на практике существуют споры. 
Кроме того, доктрине не всегда ясно, как именно 
понимать даже преступное действие, т. е. какими 
признаками оно должно обладать.

Обычно действие трактуется в определении 
американского юриста М. Мура: «волевое дви-
жение тела» [1] (аналогичная трактовка дается 
в Примерном УК США [6]). Таким образом, под-
черкивается, во-первых, физическое качество 
действия, во-вторых, его активный характер и, 
в-третьих, выражение им действительной воли 
человека. При этом обращается внимание на 
то, что проблема установления добровольности 
действия лица не сводится к констатации его вме-
няемости. В то ж время именно институт вменя-
емости чаще всего урегулирован УК зарубежных 

стран, а проблемы определения как содержания 
деяния, так и добровольности как его признака 
оставлены доктрине.

При этом ученые осознают недостаточность 
трех названных признаков преступного деяния, 
т.к. далеко не всякое даже волевое движение 
мышц тела можно считать преступлением. Так, 
Д. Флетчер подчеркивает, что приведенной де-
финиции не хватает признака того, «как человек 
понимает других людей» [3], – т.е. фактически ин-
теллектуального момента сознания. При этом он 
опирается на выдвинутую еще в 1930-х годах не-
мецким профессором Г. Вельцелем т.н. «финаль-
ную теорию действия» [4]. Автор данного учения 
отстаивал идею «зрячего действия», утверждая, 
что преступное поведение лица может быть оце-
нено как таковое лишь в силу того, что оно было 
направлено на достижение преступного резуль-
тата. Вместе с тем доктрина Вельцеля – теория 
взаимосвязи и неразрывности действия и умыс-
ла, таким образом, она не срабатывает в неосто-
рожных преступлениях, поскольку в этих случаях 
противоправные действия не направлены на до-
стижение преступной цели.

Что касается преступного бездействия, то Мур 
и Моррис пытались определить его как просто 
«отсутствие волевых телодвижений» [5]. Однако 
зарубежное уголовное законодательство твердо 
стоит на позиции исключения ответственности 
за мысли и убеждения. В соответствии с этим, 
возникают вопросы: каким именно должно быть 
бездействие, чтобы признаваться преступлени-
ем? Должно ли лицо привлекаться к уголовной 
ответственности лишь за то, что стало пассивным 
свидетелем чужого преступления либо даже не-
счастного случая?

Данные вопросы становятся проблемой огра-
ничения личной свободы человека, т.к. запре-
щение отдельных действий (тем более видимо 
опасных для общества) не воспринимается как 
явное покушение на права и свободы личности,  
в противоположность сформулированному в за-
коне требованию какие-либо действия совер-
шать. Эту проблему зарубежное уголовное право 
разрешает, в основном, двумя законодательными 
положениями:

• во-первых, бездействие постороннего лица 
в виду наступающих преступных послед-
ствий не должно признаваться совершени-
ем преступления;

• во-вторых (ст. 2.01(3) УК США), «ответствен-
ность за совершение преступления не может 
быть основана на бездействии, ... если толь-
ко обязанность совершить не совершенное 
действие не устанавливается законом» [6].  
В связи с этим Ф. Хафт указывает, что «без-
действие – это обманутые ожидания» [3].

В немецкой юридической литературе разли-
чают «настоящие» и «сходные» составы бездей-
ствия. Первые прямо описаны в составе деяния 
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(например, § 323 «Неоказание помощи бездей-
ствием» [6]), вторые считаются таковыми лишь по 
сходству последствий с составами преступлений, 
выполняемыми действиями.

Вслед за социологической школой уголовного 
права современная (материалистическая, реа-
листическая) доктрина зарубежных стран опре-
деляет преступление не просто как деяние, но 
как причинение или возможность причинения им 
серьезного вреда чьим-либо интересам. Так, в 
американском праве объективная сторона пре-
ступления включает: поведение, сопутствующие 
обстоятельства и результат. При этом, как было 
показано ранее, данные последствия по своей 
природе могут быть весьма разнообразными. В 
связи с этим исключительную важность приоб-
ретает проблема установления причинной связи 
между деянием лица и наступившими в его итоге 
вредными последствиями.

При этом, однако, даже авторы реалистическо-
го направления считают, что не во всех престу-
плениях уместно ставить вопрос об установлении 
причинной связи, т.к. одни преступления опасны в 
силу наступающих последствий (убийство, поджог, 
причинение вреда здоровью), а другие – в силу 
самих опасных действий (изнасилование, разбой-
ное нападение и т.п.). В целом, это соответствует 
учению российского уголовного права о материаль-
ных и формальных составах преступления. Первая 
категория отличается от второй, во-первых, нали-
чием, как правило, хотя бы небольшого разрыва 
во времени между деянием и последствиями, а 
во-вторых, тем, что последствия при этом, в прин-
ципе, могут наступать и случайно, в то время как в 
преступлениях с опасным деянием – нет.

Поиск теории причинной связи в преступлени-
ях с опасными последствиями велся в западной 
уголовно-правовой литературе с середины XIX в. 
В итоге была выработана базисная теория, кото-
рая применяется, в основном, и до сих пор – те-
ория «кондицио сине ква нон», т.е. «условие, без 
которого нет» преступления. Она проявилась, на-
пример, в Примерном УК США, ст. 2.03(3) которого 
гласит: «Поведение является причиной результата 
в случаях, когда оно является предшествующим 
фактором, без которого данный результат не на-
ступил бы» [6]. Таким образом, первый фактор 
причинно-следственной связи – временной: дея-
ние только тогда может быть в принципе причиной 
вреда, если оно предшествовало ему во времени.

Однако любому событию реальной жизни 
предшествует бесчисленное множество других 
событий и, естественно, не все они являются 
хотя бы отдаленной причиной такового («вслед 
за этим не значит вследствие этого»). Поэтому 
главная задача любой теории причинно-след-
ственной связи – выделить из всех предшествую-
щих событий именно те, которые вызвали к жизни 
данное явление.

Эквивалентная теория предложила решать эту 
проблему методом «мысленного исключения», 
т.е. проверяя каждое предшествующее событие 
вопросом: что было бы, «если бы не ...»? Если 
при удалении какого-либо фактора результат не 
меняется, он не может быть его причиной; в про-
тивном случае он признается причиной наступив-
шего вреда.

Однако уже на рубеже ХIХ–ХХ вв. стала ясна 
ограниченность такого подхода, т. к. при нем все 
факторы, как-либо влияющие на наступление 
последствия, иными словами – детерминирую-
щие его, признавались его причиной, т. е. урав-
нивались между собой («эквивалентный» (лат.) –  
равноценный). Однако теория детерминации 
(взаимосвязи) развивалась и сейчас насчитывает 
более 40 видов различных связей.

Поэтому К. Бикмайер выдвинул другую теорию –  
«неравноценности условий» [3]. Он предлагал 
разделить все условия наступления преступного 
результата на две части: «наиболее действен-
ные» и «менее действенные», т.е. фактически на 
причины и условия. В вопросе о том, что в кон-
кретном случае считать первыми, а что – вторы-
ми, Бикмайер предлагал руководствоваться здра-
вым смыслом – вульгарным понятием причины 
из повседневной жизни. В конце ХХ в. эту теорию 
по-своему возродил Д. Флетчер, выдвинув идею о 
«причинной энергетике» и предложив определять 
в каждом конкретном случае, что более, а что ме-
нее повлияло на исход дела [4].

Немецкий криминалист К. Биндинг одновре-
менно с Бикмайером сформулировал теорию 
«изменения равновесия» [3]. Она гласила, что, 
поскольку все явления мира постоянно находятся 
в состоянии неустойчивого равновесия, т.е. испы-
тывают одновременное влияние противополож-
ных сил, причиной наступления какого-либо не-
предвиденного события необходимо считать тот 
фактор, который, содействуя одной из этих сил, 
вывел рассматриваемое явление из состояния 
равновесия. Однако по существу теория Биндин-
га является трансформацией той же эквивалент-
ной теории.

Попыткой преодолеть ограниченность послед-
ней была и т. н. «теория адекватной причинно-
сти», которая предлагала изо всех выделенных 
условий наступления результата в качестве 
причин рассматривать те, которые вообще, а не 
только в данном конкретном случае способны 
повлечь его наступление, т.е., устраняя случай-
ные причинные связи, находить такие, при нали-
чии которых результат адекватен (соответству-
ет) причине. Однако ущербность данной теории  
заключается как раз в том, что в реальной жизни 
не существует «преступления вообще», а только 
конкретное деяние и реальный результат, между 
которыми может развиться и случайная связь, пе-
реросшая в необходимую. 
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Поэтому юристы стран общего права предло-
жили теорию «ближайшей (непосредственной) 
причины». Так, отделяя главную причину пре-
ступного результата от второстепенных, К. Кенни 
в середине ХХ в. писал: «Существует известный 
предел, за которым право отказывается следить 
за цепью причинности, почему и само действие 
за этим пределом рассматривается как слишком 
отдаленное, чтобы быть виновным» [2]. В то же 
время определение степени «близости» или «от-
даленности» причины – вопрос практики, т. к. док-
трина пока не смогла «сформулировать общее 
правило, устанавливающее такой предел».

Более того, некоторые теоретики стали утвер-
ждать, что непосредственная причина – оценоч-
ное суждение и вопрос уголовной политики, а не 
права. На практике же анализ причинной связи 
проходит два этапа: сначала определяется, удов-
летворяет ли изучаемый фактор правилу «если 
бы не ...», а затем – отвечает ли он требованию 
«непосредственной причины». Таким образом, 
данная теория становится очень близкой совет-
ской доктрине «необходимого причинения», при-
меняемой у нас с 1930-х годов. 

Гораздо больше внимания, чем понятию престу-
пления, зарубежное уголовное право уделяет клас-
сификации преступлений как правовому институту, 
имеющему большое практическое значение. 

Так, в Великобритании и США преступления 
подразделяются по нескольким признакам – ос-
нованиям классификации: объекту, источникам, 
опасности, отношению к нормам морали и т. д. 
Первая классификация формулируется уголов-
но-правовой доктриной, например, Хэлсбери де-
лит уголовно наказуемые деяния на три группы: 
преступления против правительства и общества, 
против личности и против собственности [4]. Пер-
вый вид разделяется им на 18 категорий: престу-
пления против королевской власти, против обще-
ственного спокойствия, против должностных лиц, 
против правосудия, против брака и семьи, против 
чести и морали и т. д. Второй вид включает 3 кате-
гории: убийство, самоубийство и вред здоровью. 
В третий входят 4 категории: хищение, мошенни-
чество, подделка, злоумышленное повреждение 
имущества. 

По формальным источникам все преступления 
здесь делятся на правонарушения общего права 
и статутные. По опасности в англо-американской 
системе существует две классификации престу-
плений: материально-правовая и процессуаль-
но-правовая. Британская материально-правовая 
классификация до 1967 г. делила все преступле-
ния на три группы: особо опасные (тризны), сред-
ней тяжести (фелонии) и, соответственно, мисди-
миноры, а после указанного года – только на две: 
измена и прочие преступления [4].

Процессуально-правовая классификация тоже 
может быть различной. Во-первых, преступления 
делятся на: 1) те, дела о которых рассматривают-

ся с обязательным составлением обвинительного 
акта, при котором возможно их рассмотрение в 
Суде короны с участием присяжных, 2) те, кото-
рые разбираются в упрощенном порядке в маги-
стратских судах, и 3) т.н. «смешанные», при кото-
рых выбор процедуры судебного разбирательства 
зависит от сторон. Вторая процессуальная клас-
сификация состоит в следующем: во-первых, это 
так называемые «арестные дела», т.е. преступле-
ния, по которым подозреваемый может быть под-
вергнут аресту (те, за которые лицу, достигшему 
21 года, ранее судимому, может быть назначено 
не менее пяти лет лишения свободы и более 
строгое наказание); во-вторых, это те преступле-
ния, при которых такой арест невозможен.

В США материально-правовая классификация 
сохраняет деление преступлений на опасные –  
фелонии (те, за которые может быть назначено 
наказание свыше 1 года лишения свободы) и 
менее опасные – мисдиминоры (предусмотрены 
более мягкие виды наказания), при этом законо-
дательство штатов выделяет из последних еще и 
нарушения (например, в штате Нью-Йорк это – те 
деяния, максимальное наказание за которые – 
это тюремное заключение на срок до 15 суток).   
В большинстве штатов обе категории преступле-
ний делятся на классы: A, B, C, D, E (причем фе-
лонии могут быть с 3-го по 5-й класс, мисдимино-
ры – 2-го и 3-го) [4].

Значение такого деления – в последствиях 
преступления: так, совершение фелонии являет-
ся отягчающим обстоятельством, виновные в них 
отбывают наказание при более строгом режиме, 
они теряют (как правило, пожизненно) ряд прав. 
В процессуальном отношении все преступления 
в США, как и в Великобритании, подразделяются 
на те, дела о которых рассматриваются с обвини-
тельным актом и те, которые разбираются в упро-
щенном порядке.

С этической точки зрения, как в Великобри-
тании, так и в США преступления делят на две 
группы: 1) те, которые противоречат явным пред-
ставлениям о добре и зле, которые аморальны и 
являются «злом сами по себе» (убийства, побои, 
хищения и т. д.); 2) те, которые становятся престу-
плениями только в силу вводимых государством 
запретов, вне зависимости от их этичности (на-
рушения: эксплуатации транспорта, производ-
ства товаров, уплаты налогов и т. п.), – или на так 
называемые реальные (действительные) и ква-
зи-преступления. Такое деление имеет то прак-
тическое значение, что для второго вида престу-
плений суду не обязательно устанавливать вину 
подсудимого (т. н. абсолютная ответственность). 
Некоторые юристы считают, что «аморальные 
преступления» должны рассматриваться судом 
присяжных, а иные – только судьями-професси-
оналами.
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Французское уголовное право знает несколь-
ко классификаций уголовно наказуемых деяний, 
причем наибольшее значение имеет деление их 
на преступления, проступки и нарушения. И хотя 
УК Франции 1992 г. (статьи 111-1 и 111-2 [6]) устано-
вил материальный критерий дифференциации –  
тяжесть деяния – суть ее осталась прежней. 

С точки зрения критерия вины преступления 
могут быть только умышленными (наказываются 
лишением свободы на срок свыше 10 лет либо 
пожизненным), проступки – это либо умышлен-
ные правонарушения меньшей степени тяжести, 
либо неосторожные (наказание – лишение свобо-
ды до 10 лет, штраф, общественные работы). Для 
привлечения к уголовной ответственности за на-
рушения необязательно выяснение формы вины, 
т. к. она презюмируется, как в квази-преступлени-
ях в Великобритании и США (штраф до 10 тыс., 
общественные работы, лишение прав) [5].

Значение такого деления многопланово. Напри-
мер, в отношении стадий совершения преступле-
ния существует такой подход, что покушение на 
преступление обычно наказуемо, на проступок –  
в случаях, оговоренных в законе, на нарушение –  
никогда. Соучастие наказуемо всегда при совер-
шении преступлений и проступков, а при наруше-
ниях – только если это специально предусмотрено 
постановлением органа исполнительной власти. 

От категорий правонарушений зависят также 
сроки давности; реабилитация возможна лишь за 
преступления и проступки. В зависимость от ка-
тегорий ставится и возможность отсрочки, иные 
виды освобождения от наказания, режим отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы. Наконец, 
классификация деяний предопределяет систему 
не только судов, но и всех правоохранительных 
органов Франции.

УК ФРГ делит уголовные правонарушения на 
две группы: преступления и проступки [6]. Пер-
вые – те, за которые может быть назначено на-
казание не ниже одного года лишения свободы. 
Проступки – те правонарушения, за которые воз-
можно максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до одного года либо денежный 
штраф. Если же максимально возможное нака-
зание за деяние – штраф административный, то 
оно является нарушением общественного поряд-
ка, что предусмотрено нормами немецкого «до-
полнительного» уголовного права.

Результаты. Итогом осуществленного анали-
за понятия преступления и классификаций пре-
ступлений в уголовном праве зарубежных стран 
могут быть, на наш взгляд, следующие выводы:

1.  В области объекта предпринятого нами ис-
следования уголовно-правовые доктрины 
романо-германской и англо-американской 
правовых семей, при всем различии, в сво-
их основных положениях не содержат ко-
ренных противоречий.

2.  В плане законодательного решения ряда 
проблем отечественная уголовно-правовая 
наука представляется нам более передо-
вой, т. е. доктринально глубже и адекватнее 
современности разрабатывающей многие 
вопросы понятия, признаков, систематиза-
ции преступлений.

3.  Вместе с тем, отдельные положения док-
трины зарубежного уголовного права (к при-
меру, влияния уголовно-правовой политики 
на криминализацию деяний) заслуживают 
дальнейшего внимательного изучения.
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Аннотация.	Введение.	Изменение	законодатель-
ной	позиции	в	отношении	применения	сроков	давно-
сти	к	преступлениям,	сопряженным	с	осуществлени-
ем	 террористической	 деятельности,	 и	 облигаторное	
применение	 уголовного	 законодательства	 России	 и	
РСФСР	обусловило	импульс	поиска	формулы	приме-
нения	давностных	сроков.	Присоединение	к	составам	
международных	посягательств,	в	отношении	которых	
действует	 безусловный	 запрет	 применения	 сроков	
давности,	 группы	 преступлений	 террористической	
направленности,	образовало	различные	позиции	пра-
воприменителей	 о	 сопоставлении	 оснований	 приме-
нения	 давностных	 сроков.	 В	 отношении	 деяний,	 со-
вершенных	 до	 появления	 в	 действующем	 уголовном	
законе	 ограничения	 давностных	 сроков	 к	 преступле-
ниям	 террористической	 направленности,	 научные	
взгляды	 сводятся	 к	 неприменению	 пресекательного	
срока	давности	в	15	лет,	поскольку	системно	приме-
няются	 Общая	 и	 Особенная	 части	 уголовного	 зако-
на	 Российской	 Федерации.	 Материалы и методы. 
Выбор	 методов	 объясним	 выбором	 задач.	 В	 работе	
применены	 сравнительно-исторический	 метод,	 для	
выявления	закономерностей	применения	сроков	дав-
ности	 в	 историческом	 ракурсе;	 использован	 сравни-
тельный	метод	для	сведения	данных	применения	ос-
нований	освобождения	от	уголовной	ответственности	
в	период	действия	законов	РСФСР	и	РФ,	также	закона	
Российской	Федерации	в	период	применения	разных	

редакций	ст.	78	УК	РФ.	Анализ.	Порядок	применения	
норм	об	освобождении	от	ответственности	в	связи	с	
истечением	сроков	давности	должен	решаться	не	че-
рез	призму	институтов	действия	закона	во	времени	и	
обратной	силы	уголовного	закона	Результаты.	Поря-
док	воплощения	законодательной	идеи	о	непримене-
нии	 давностных	 сроков	 к	 террористическим	 престу-
плениям	 осуществляется	 путем	 реализации	 запрета	
применения	пресекательного	срока	к	преступлениям,	
содержащим	наказание	в	виде	смертной	казни.	

Ключевые слова: сроки	давности	уголовной	ответ-
ственности,	 преступления	 террористической	 направ-
ленности,	 освобождение	 от	 уголовной	 ответственно-
сти,	 действие	 закона	 во	 времени,	 террористический	
акт,	обратная	сила	закона,	принцип	законности
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Abstract.	Introduction.	The	change	in	the	legislative	
position	regarding	the	application	of	statute	of	limitations	
to	 crimes	 involving	 terrorist	 activities	 and	 the	 obligatory	

application	 of	 the	 criminal	 legislation	 of	 Russia	 and	 the	
RSFSR	led	to	the	search	for	a	formula	for	the	application	
of	 statute	 of	 limitations.	 Joining	 the	 composition	 of	
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international	 encroachments,	 in	 respect	 of	 which	 there	
is	 an	 unconditional	 ban	 on	 the	 application	 of	 statute	 of	
limitations,	 a	 group	 of	 terrorist	 crimes,	 formed	 different	
positions	 of	 law	 enforcers	 on	 comparing	 the	 grounds	
for	 applying	 statute	 of	 limitations.	 With	 regard	 to	 acts	
committed	before	the	introduction	in	the	current	criminal	
law	 of	 limitation	 of	 statute	 of	 limitations	 for	 crimes	 of	 a	
terrorist	 nature,	 scientific	 views	 are	 reduced	 to	 the	 non-
application	 of	 a	 preemptive	 statute	 of	 limitations	 of	 15	
years,	since	the	General	and	Special	parts	of	the	criminal	
law	of	the	Russian	Federation	are	systematically	applied.	
Materials and Methods.	 The	 choice	 of	 methods	 is	
explained	 by	 the	 choice	 of	 tasks.	 The	 comparative-
historical	 method	 is	 used	 in	 the	 work	 to	 identify	 the	
patterns	 of	 application	 of	 statute	 of	 limitations	 in	 a	
historical	 perspective;	 a	 comparative	 method	 was	 used	
to	summarize	the	data	on	the	application	of	the	grounds	
for	 exemption	 from	 criminal	 liability	 during	 the	 period	 of	
the	laws	of	the	RSFSR	and	the	Russian	Federation,	as	well	
as	the	law	of	the	Russian	Federation	during	the	period	of	
application	of	various	editions	of	Article	78	of	the	Criminal	
Code	of	the	Russian	Federation.	Analysis.	The	procedure	
for	 applying	 the	 rules	 on	 exemption	 from	 liability	 in	

connection	with	the	expiration	of	the	statute	of	limitations	
should	not	be	decided	through	the	prism	of	the	institutions	
of	 the	 operation	 of	 the	 law	 in	 time	 and	 the	 retroactive	
effect	 of	 the	 criminal	 law.	 Results.	 The	 procedure	 for	
implementing	 the	 legislative	 idea	 of	 non-application	 of	
statute	of	limitations	for	terrorist	crimes	is	carried	out	by	
implementing	the	prohibition	of	applying	a	pre-trial	period	
to	crimes	punishable	by	death.

Keywords:	 statute	 of	 limitations	 for	 criminal	 liability,	
crimes	 of	 a	 terrorist	 nature,	 exemption	 from	 criminal	
liability,	the	operation	of	the	law	in	time,	a	terrorist	act,	the	
retroactive	effect	of	the	law,	the	principle	of	legality
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Введение. Синхронно несколько вопросов об-
ратили внимание авторов – это созвучность док-
тринальных положений российского уголовного 
права с международными правовыми установ-
ками в части применения сроков давности к пре-
ступлениям террористической направленности 
и, как следствие, правоприменительный взгляд 
на давность в отношении указанной группы пре-
ступлений. Спрос на предмет обсуждения возник 
в связи с естественным истечением длительных 
сроков после совершения преступлений в период 
действия как УК РСФСР, так и УК РФ, но до изме-
нения законодательного подхода к давности.

Теоретико-правовой научный подход при-
числяет преступления террористической на-
правленности к категории конвенционных. Фор-
мирование категорийности международных и 
конвенционных преступлений отнесено к перио-
ду 50-60 гг. прошлого столетия, когда значимость 
угроз террористической направленности была 
многократно ниже. В определении этого пери-
ода следует придерживаться хронологической 
составляющей формирования системы анти-
террористических конвенций, которая образует 
совокупность международно-правовой основы 
борьбы с преступностью.

Пересмотр отношения к данному классифи-
кационному признаку на уровне международ-
ного переосмысления со временем, конечно, 
произошел, но не был нормативно оформлен. 
Как результат, правовые последствия отнесения 
преступлений к международным, в виде запрета 
применения сроков давности в национальном за-
конодательстве длительный период были непри-
менимы к преступлениям террористической на-
правленности. Ситуация изменена Федеральным 
законом № 130-ФЗ от 05.05.2014 г. [14] и. приня-
тием решения о дополнении перечня исключений 

преступлениями террористической направленно-
сти и преступлениями, сопряженными с осущест-
влением террористической деятельности.

Материалы и методы. Эффективность си-
стемы права в целом и частного уголовно-пра-
вового предупредительного воздействия обеспе-
чивается не только согласованностью правовых 
норм внутри системы, а воплощается через вза-
имодействие норм внутреннего и внешнего за-
конодательства. Организация государственной 
и общественной правовой сущности подчинена 
принципу законности. С. С. Алексеев отмечал, 
«понятие «законность» характеризует правовую 
действительность, взятую под углом зрения прак-
тического осуществления права…» [1, с. 217]. 
Есть ли вопросы к «законности», исходя из тра-
ектории изменения государственного взгляда на 
перечень исключений в применении сроков дав-
ности? 

Практическое осуществление принципа закон-
ности в воплощении института давности в уголов-
ном праве, а особенно в международно-правовых 
основах этого института и вызвало интерес авто-
ров. И здесь следует обратиться к состоявшейся 
судебной практике. Рассмотрим репрессивные 
направления в деятельности законодателя и их 
отклик в правоприменении при формировании 
нового перечня составов с неприменяемым сро-
ком давности. Порядок применения нормы, изме-
нившей перечень исключений сроков давности, 
подвергся критике в жалобе гражданина Бацие- 
ва И. С. на нарушение его конституционных прав 
рядом положений Уголовно-процессуального ко-
декса РФ и Уголовного кодекса РФ [9]. Бациев И. С.  
просил отменить состоявшиеся по его уголовно-
му делу судебные решения, поскольку на момент 
его рассмотрения в апелляционном порядке сро-
ки давности привлечения к уголовной ответствен-
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ности по статье 279 УК Российской Федерации 
истекли. И. С. Бациеву было отказано в передаче 
его надзорной жалобы для рассмотрения в су-
дебном заседании Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации. Сущность и правовой 
смысл обращения сводились к применению по 
аналогии с применением общих сроков давности 
нового перечня. 

Анализ. Неоднократно, и очень авторитетно док-
тринальная проработка и практические рекомен-
дации предлагались в литературе. Так, П. С. Яни 
 [15, с. 30 – 35], формирует следующий алгоритм 
решения вопроса о применении сроков давности, 
относящийся к преступлениям, совершенным в 
период действия УК РСФСР. Законодательная 
определенность с понятием времени совер-
шения преступления состоялась в ст. 9 УК РФ. 
Исключение, предусматривающее применение 
любого правового последствия, улучшающего по-
ложение лица, оговорены в ст. 10 УК РФ, в этой 
же норме установлен категоричный запрет и на 
применение обратной силы положений ухудша-
ющего свойства. П. С. Яни усиливает аргумента-
цию отсылочными доводами к «правовой позиции 
Конституционного Суда РФ, выраженной в Поста-
новлении от 20 апреля 2006 г. № 4-П, «по букваль-
ному смыслу части первой статьи 10 УК Россий-
ской Федерации закон, улучшающий положение 
лица, совершившего преступление, имеет обрат-
ную силу и подлежит применению в конкретном 
деле независимо от стадии судопроизводства,  
в которой должен решаться вопрос о применении 
этого закона, и независимо от того, в чем выража-
ется такое улучшение…». Таким образом, к пре-
ступлениям, совершенным в период действия УК 
РСФСР 1960 г., применяются положения УК 1996 г.,  
которые улучшают положение лица, совершив-
шего указанное преступное деяние». Теоретиче-
ски и практически подтвержденным положением 
является и положение о применении ст. 78 УК РФ 
в части только улучшающей положение лица. В 
случае совершения деяния в период действия УК 
РСФСР 1960 года таким компонентом выступает 
положение ст. 48 УК РСФСР, не предусматриваю-
щее привлечение к уголовной ответственности по 
истечению определенных сроков, а также наказа-
ние в виде смертной казни. 

Каков же довод о невозможности применения 
запрета ухудшающего признака к преступлениям 
террористической направленности? Давностные 
сроки по УК РСФСР не имели исключений, но 
необходимо сделать вывод о возможности рас-
смотрения в индивидуальном порядке примене-
ния данных сроков с позиции предусмотренных 
наказаний. Согласно ст. 21 УК РСФСР вида на-
казания – пожизненного лишения свободы в спи-
ске не представлено, при этом, согласно ст. 48 
УК РСФСР применение сроков давности за пре- 
дусматривающие наказуемость смертной казнью 
деяний, решался судом. В продолжение рассмо-

трения алгоритма применения сроков давности 
следует сказать, что именно судейское усмотре-
ние дает возможность применения нормы ст. 78 
УК РФ в отношении преступлений террористиче-
ской направленности, рассматриваемых в насто-
ящее время, которые были совершены в период 
действия УК РСФСР. 

В 2022 г. Южным окружным военным судом 
рассмотрено уголовное дело [10] в отношении 
лиц, совершивших террористический акт в Буден-
новске в 1995 г. В хронологическом периоде до 01 
января 1997 г., стартом действия УК РФ, обратная 
сила уголовного закона ограничена улучшенным 
положением о совокупности как наказания в виде 
смертной казни, так и пожизненного лишения 
свободы, которого не знал УК РСФСР и дублиро-
ванием право на судейское усмотрение в обоих 
кодификаторах.

По правовой и криминологической сущности 
применение сроков давности к преступлениям 
террористической направленности и примыкаю-
щим к ним, следует рассматривать с точки зрения 
не только «технического» процедурного регла-
мента выбора правовой нормы, но и с позиции 
анализа содержания базового восприятия прин-
ципов права. Практическое исполнение права при 
реализации института давности заставляет соот-
нести нормы российского закона и международ-
ные правовые положения. Помимо данного сопо-
ставления необходимо внутреннее обоснование 
конституционно-отраслевого принципа законно-
сти. Существует потребность в присоединении к 
орбите обоснований и принципа своевременно-
сти привлечения к ответственности. Как отмечает 
Т. Р. Сабитов [11, с. 34-44], в юридической лите-
ратуре указывается на «необходимость быстрого 
и оперативного применения мер ответственности 
за совершение правонарушения». Для принципа 
своевременности привлечения к ответственности 
имеет значение «период времени, не слишком от-
даленный от факта правонарушения», в течение 
которого возможно привлечение правонарушите-
ля к ответственности. 

Еще один принцип требуется включить в круг 
обсуждения института давности – принцип не-
отвратимости ответственности. При совершении 
таких категорично опасных посягательств речь 
о снисхождениях или возможности улучшения 
положения лица вести недопустимо, но дей-
ствие принципа законности нельзя игнорировать. 
Норма закона 1960 г. о захвате заложников не 
предусматривала применения смертной казни, 
следовательно, к ней неприменимо исключение, 
установленное ст. 48 УК РСФСР. Однако все объ-
ясняет квалификация по совокупности составов 
ст. ст. 126.1 – Захват заложников и 213.3 – Терро-
ризм [14]. Именно в терроризме наказание в виде 
смертной казни и выступает правовым основа-
нием для судейского усмотрения на применение 
давностных сроков.
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Таким образом, в применении положений о 
давности по преступлениям террористической 
направленности следует говорить со ссылкой на 
существующий в кодексах как 1960, так и 1996 гг.  
норматив о применении давностных сроков к 
преступлениям, содержащим наказание в виде 
смертной казни, по усмотрению суда.

Как общеправовые, так и отраслевые принципы 
нашли свое отражение в применении института 
давности, одновременно у каждого из этих прин-
ципов есть фрагментарное исключение или разно-
гласие, которые мы рассмотрим. Любое развитие 
наносит на общество и право «культурный слой», 
ведет к переходу от эмоционального восприятия 
к осознанному. Институт давности – это институт 
прогрессивного ухода от бездумного отмщения к 
неотвратимости, но с оттенком осмысленного на-
казания. Восприятие давности прогрессирует от 
мстительности к зрелой оценке целесообразности 
назначения наказания и ожиданий превентивно-
го результата. О правовой и социальной природе 
давности с глубоким осмыслением целесообраз-
ности и социальных ожиданиях высказывался  
Н. С. Таганцев [12, с. 470–471]. 

Юридическая природа института сроков дав-
ности в уголовном праве базируется на возмож-
ности достижения целей наказания. Рождаются 
вопросы об общей и специальной превенции в 
срезе применения сроков давности к преступле-
ниям террористического характера. Если лицо, 
совершившее преступление в течение долгого 
времени своим правопослушным поведением 
доказывало утрату общественной опасности, то 
общая превентивная цель применением сроков 
давности достигается только в случае осознан-
ного отношения к данному институту в обществе.

Исправление лица, совершившего преступле-
ние, ожидается обществом во главе с потерпев-
шим при назначении наказания. Предположение 
исправления в случае, когда государство дли-
тельно не могло реализовать институт наказа-
ния, воспринимается с затруднением. Предупре-
дительная цель наказания должна иметь признак 
осуществимого результата, а не рассматриваться 
как иллюзия, навязанная обществу.

Действительно, целесообразность лежит в ос-
нове любых мер уголовно-правового воздействия 
и, по существу, в основе регламентации всех по-
ложений уголовного закона. В то же время сама 
целесообразность - последствие каких-то мате-
риальных обстоятельств, которые и представля-
ют собой искомое основание. [3, с. 4–8] 

М. А. Гаврилов [4, с. 62–66] в ретроспективе ис-
следования давностных сроков, констатирует их 
давнюю известность российскому законодатель-
ству. Еще в Уложении о наказаниях уголовных и 
исправительных были предусмотрены сроки дав-
ности преступлений.

Первоначальным уголовно-правовым мнени-
ем было неприменение сроков давности в отно-
шении преступлений против мира и безопасности 
человечества в УК РФ. Исторически правовые 
корни этого запрета находятся в реакции между-
народного сообщества на преступления нацистов 
в период Второй мировой войны и оформлении 
этой реакции в критериях Нюрнбергского про-
цесса, Женевских конвенций 1949 г. и Конвенции 
ООН о неприменимости срока давности к воен-
ным преступлениям и преступлениям против че-
ловечности 1968 г. [5].

По мнению Н. Кристи [6, с. 126], «общество 
требует незамедлительных и ясных ответов, если 
под угрозой оказываются его фундаментальные 
ценности, как это было в эпоху нацизма».

Х. Д. Аликперов и К. Ш. Курбанова [2, с. 59] 
обозначили, «главный» из недостатков ст. 78 УК 
заключающийся «в том, что в ней не установле-
ны сроки давности привлечения к уголовной от-
ветственности лица, которое после совершения 
преступления укрылось от следствия и суда», 
что «законодатель не оставляет никакого шанса 
такому лицу, а совершенное им преступление 
становится безысходным финалом его судьбы...  
В силу изложенного было бы целесообразно 
из содержания ст. 78 УК РФ исключить третью 
часть». Конечно, любая правовая реакция следу-
ет за качественным осмыслением самого престу-
пления и его пенализационных критериев.

Собственно временной интервал, который 
определяет законодатель для разных категорий 
преступлений, не может быть безусловным при-
менением гуманистической идеи о всепрощении, 
также это обоснование не соответствует законо-
дательному видению на исключение из правила о 
применении сроков давности к некоторым видам 
преступлений. И исключение из давностных сро-
ков продиктовано не мнением об «исключительной 
тяжести», такую категорию предлагает О. А. Ми- 
халь [8, с. 113–117]. Исключение в отношении 
преступлений террористической направленности 
обосновано соотношением первичных исключе-
ний для международных преступлений и присое-
динением к ним преступлений террористической 
направленности как меры по восстановлению 
исторического «неравенства» распределения ка-
тегорий международных и конвенционных престу-
плений. В период формирования классификации 
на международные и конвенционные преступле-
ния терроризм не представлял такой опасности, 
которая в дальнейшем представилась не только 
российскому, но и мировому сообществу. 

Социальный фундамент института давности 
образует идея возмездия за посягательства, в от-
ношении которых действует дифференцирован-
ный подход, зависящий от общественной оценки 
последствий.
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Правовой фундамент исключений в перечне 
сроков давности сложен из положений междуна-
родного законодательства, основанного на мне-
нии о недопустимости безответственности за дея-
ния, потенциально опасные для гуманистических 
идей. Недопустимо определять применительно к 
посягательствам современного перечня ч. 5 ст. 78 
УК РФ самоцелью безусловную ответственность 
и наказуемость. Ядром идеи об исключениях в 
сроках давности выступает характер деяния и 
выбор общественных отношений, на которые по-
сягает субъект.

Присоединяемся к позиции В. В. Мальцева [7, 
с. 45–49] о том, что реализация принципа гуманиз-
ма на основе равенства, опирающегося на разли-
чие в категориях преступлений и, соответствен-
но, на неодинаковые сроки давности, по объему 
сферы своего выражения становится адекватной 
принципу справедливости. Равно гуманное (спра-
ведливое) отношение к лицам, совершившим 
преступления, включает в себя законодательно 
установленную зависимость продолжительности 
сроков давности от категории (тяжести) престу-
пления. Эта зависимость и выступает единым 
масштабом равенства и гуманизма как к лицам, 
освобождаемым от уголовной ответственности, 
так и к тем, кто пострадал от преступлений, со-
вершенных данными лицами. Ведь чем опаснее 
преступление, тем тяжелее вред, причиняемый 
гуманистическим ценностям, а значит, длитель-
нее должны быть сроки давности привлечения к 
уголовной ответственности. 

В реализации такого подхода как соотноше-
ние сроков давности и категории преступлений 
желающий найти «недостатки», всегда их найдет. 
Процессуальные возможности для применения 
сроков давности, по мнению авторов, отвечают 
принципам законности и гуманизма и не входят 
в конфликт с условием неприменения рассматри-
ваемых сроков. 

Проведенный анализ дает право на некото-
рые выводы, среди них: давность привлечения 
к уголовной ответственности урегулирована ис-

ключительно в системе национального законода-
тельства, при этом корневая система института 
находится в международном уголовном праве и 
установлена для освобождения как от наказания, 
так и от ответственности. Законодатель следу-
ет линии недопущения предложений, не согла-
сованных с основой института, что объясняет 
прекращение существования давностного 15-ти 
летнего срока, предусмотренного в УК РСФСР. На 
этой основе базируется и законодательный шаг, 
хотя авторы видят, что он сделан с «задержкой 
развития» о неприменении сроков давности, ка-
сающихся группы преступлений, охваченных в 
ч. 5 ст. 78 УК РФ. Законодателем оценена обще-
ственная опасность, социальные последствия и 
общественные ожидания, формируемые как ре-
зультат террористической деятельности. 

Результаты. Итог: правильная расстановка 
акцентов в порядке применения сроков давно-
сти и исключения из него позволяют говорить о 
наличии гармоничного единства социальных ус-
ловий, правового и процессуального поля. Ло-
гично то, что криминалистически утрачиваются 
определенные процессуальные доказательства, 
но актуальность восстановления справедливости 
сохраняется. В исключении давности по престу-
плениям террористической направленности це-
левой аудиторией выступает не группа прямых 
и косвенных потерпевших, а общество в целом. 
Отголосок преступления всегда остается в об-
ществе, поскольку отсутствие индивидуально 
направленного умысла в террористической дея-
тельности и стихийно-спонтанное определение 
круга потерпевших формирует социальное ожи-
дание ответственности независимо от времени, 
истекшего после совершения преступления. Дис-
куссия, которую периодически продолжают лица, 
причастные к преступлениям террористической 
направленности и сопряженным с террористиче-
ской деятельностью окончена.
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Аннотация.	 Введение.	 Актуальность	 темы	 объ-
ясняется	 отсутствием	 в	 правоприменительной	 прак-
тике	 и	 доктрине	 единого	 подхода	 к	 соотношению	
специальных	 норм	 об	 охране	 объектов	 культурного	
наследия	 с	 общими	 нормами	 градостроительного	
законодательства	 в	 части	 понятия	 «реконструкция».	
Правовая	 неопределенность	 в	 данном	 вопросе	 ока-
зывает	 воздействие	 на	 широкий	 спектр	 правоотно-
шений	в	сфере	договорного,	жилищного,	градостро-
ительного	 и	 других	 отраслей	 права.	 Материалы и 
методы.	Основу	исследования	составили	норматив-
ные	 правовые	 акты,	 правоприменительная	 практика	
судов,	научные	статьи	по	исследуемому	вопросу.	Ме-
тодологическую	основу	исследования	составляют	как	
общенаучные	методы,	так	и	специально-юридические	
методы	 познания.	 Анализ.	 Проведенное	 исследова-
ние	 выявило	 отсутствие	 в	 законодательстве	 Россий-
ской	Федерации	такой	меры	по	сохранению	объектов	
культурного	 наследия	 как	 реконструкция,	 невозмож-
ность	 применения	 понятия	 «реконструкция»,	 опре-

деленного	 иными	 нормами	 права,	 по	 отношению	 к	
указанным	объектам.	Результаты.	В	ходе	исследова-
ния	получены	новые	научные	результаты	в	изучаемой	
сфере.	Предложены	авторская	редакция	понятия	«ре-
конструкция»	 и	 соответствующие	 уточнения,	 и	 изме-
нения	законодательства	Российской	Федерации.
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Abstract.	 Introduction.	 The	 relevance	 of	 the	 topic	
is	 explained	 by	 the	 lack	 of	 a	 unified	 approach	 in	 law	
enforcement	 practice	 and	 doctrine	 to	 the	 correlation	
of	 special	 norms	 on	 the	 protection	 of	 cultural	 heritage	
objects	 with	 the	 general	 norms	 of	 urban	 planning	
legislation	 in	 terms	 of	 the	 concept	 of	 «reconstruction».	
Legal	 uncertainty	 in	 this	 matter	 has	 an	 impact	 on	 a	
wide	 range	 of	 legal	 relations	 in	 the	 field	 of	 contractual,	
housing,	 urban	 planning	 and	 other	 branches	 of	 law.	
Materials and methods.	 The	 research	 was	 based	
on	 normative	 legal	 acts,	 law	 enforcement	 practice	 of	
courts,	 scientific	 articles	 on	 the	 issue	 under	 study.	 The	
methodological	 basis	 of	 the	 research	 consists	 of	 both	
general	scientific	methods	and	special	 legal	methods	of	
cognition.	 Analysis.	 The	 conducted	 research	 revealed	
the	 absence	 in	 the	 legislation	 of	 the	 Russian	 Federation	
of	such	a	measure	for	the	preservation	of	cultural	heritage	
objects	 as	 reconstruction,	 the	 impossibility	 of	 applying	
the	 concept	 of	 «reconstruction»	 defined	 by	 other	 legal	

norms	in	relation	to	these	objects.	Results.	In	the	course	
of	 the	 study,	 new	 scientific	 results	 were	 obtained.	 The	
author’s	 version	 of	 the	 concept	 of	 «reconstruction»	 and	
the	corresponding	clarifications	and	amendments	 to	 the	
legislation	of	the	Russian	Federation	are	proposed.
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Введение. Статей 40 Конституции Российской 
Федерации [8] закреплено право каждого на жи-
лище, чему корреспондирует обязанность орга-
нов власти по созданию условий для реализации 
указанного права. Очевидно, что гарантирован-
ные государством права не могут рассматривать-
ся в отрыве от положений других нормативных 
правовых актов (далее – НПА).

Среди таких НПА необходимо отметить статьи 
17, 44 Основного закона, а также преамбулу Фе-
дерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» (далее – Закон об ОКН) [21], установившие 
два важнейших принципа по исследуемому во-
просу: принцип предела реализации прав и прин-
цип всеобщей обязанности по сохранению ОКН.

Также, не вызывает каких-либо вопросов по-
нимание того, что любой многоквартирный дом 
(далее – МКД), обладая собственно данным пра-
вовым режимом, одновременно с этим, может 
обладать режимом объекта культурного наследия 
(далее – ОКН). При этом содержание данного ре-
жима подразумевает под собой как обязанность 
по поддержанию МКД – ОКН в эксплуатационном 
состоянии, так и диспозитивное правообладателя 
осуществлять мероприятия по сохранению таких 
объектов, способами и в порядке, определенном 
специальными нормами законодательства Рос-
сийской Федерации.

Зачастую мероприятия по сохранению ОКН 
представляют собой работы по реконструкции, 
понятие которой, однако, по отношению к ука-
занным объектам в НПА не закреплено. Данное 
обстоятельство порождает отсутствие единого 
подхода в правоприменительной практике и док-
трине к вопросу о том к какому виду мер обеспе-
чения сохранности ОКН следует отнести такие 
работы.

Рассматриваемая проблема проявляется в 
различных сферах общественных и правовых от-
ношений, что обусловливает ее многоаспектный 
характер, первым из которых следует назвать 
конституционно-правовой аспект.

Цивилисты отмечают особую роль Основного 
закона как своеобразного свода принципов реа-
лизации прав и свобод граждан, осуществления 
тех или иных видов деятельности [22, л. 37]. В из-
учаемой сфере названный аспект раскрывается в 
эффективной реализации принципа социального 
государства, обеспечивающего условия достой-
ной жизни человека, с одной стороны, сочетании 
предоставленных гражданских прав с обязанно-
стями каждого по сохранению ОКН, с другой.

Публично-правовой аспект проявляется в ре-
гламентации деятельности соответствующих 
органов власти и местного самоуправления по 
исследуемой проблеме. Повседневная практика 
постоянно ставит вопрос о квалификации работ, 

предлагаемых к реализации или реализуемых на 
ОКН, а также о дальнейшей юридической судьбе 
МКД – ОКН.

Гражданско-правовой аспект рассматривае-
мой проблемы будет подробно исследован да-
лее в настоящей статье. Вместе с тем, кратко, он 
сводится к высокой степени оказываемого влия-
ния принимаемых решений о возможности либо 
невозможности реконструкции ОКН, в том числе 
МКД, на прекращение, возникновение и измене-
ние прав граждан в отношении принадлежащих 
им жилых помещений.

Правоприменительный аспект заключается в 
том, что отсутствие четко сформулированного по-
нятия «реконструкция» по отношению к ОКН мо-
жет воздействовать на правоотношения различ-
ных отраслей права – гражданского, жилищного, 
градостроительного, поскольку любая недвижи-
мая вещь может быть отнесена к составу ОКН.

Однако должного внимания к проблеме при-
менимости существующего понятия «рекон-
струкция» по отношению к ОКН либо выработке 
специального понятия «реконструкция ОКН» за-
конодатель не уделяет. Проведенное исследова-
ние выявляет как отсутствие в законодательстве 
меры по сохранению ОКН в виде реконструкции, 
так и невозможность применения понятия «ре-
конструкция», определенного иными нормами 
права, по отношению к данным объектам.

В результате разработаны предложения по 
уточнению и изменению законодательства в рам-
ках исследуемого вопроса, гармонизации специ-
альных, градостроительных и жилищных норм, 
целью которых является легализация понятия 
«реконструкция» по отношению к ОКН.

Материалы и методы. В работе автор ис-
следовал существующую нормативно-правовую 
базу, правоприменительную практику судов, на-
учные статьи по исследуемому вопросу. Методо-
логическую основу исследования составляют как 
общенаучные методы, в частности, диалектиче-
ский метод, логический метод, анализ и синтез, 
так и специально-юридические методы познания, 
в том числе сравнительно-правовой метод, тех-
нико-юридический метод, метод толкования норм 
права, метод правового моделирования и т.д.

Анализ. Статьей 40 Закона об ОКН закрепле-
но понятие мер по сохранению названных объек-
тов, в общем плане сводящихся к обеспечению их 
физической сохранности и историко-культурной 
ценности. Конкретный и исчерпывающий пере-
чень мер законодатель приводит в статьях 41-44 
названного НПА: консервация, ремонт, реставра-
ция, приспособление ОКН для современного ис-
пользования.

Понятие «реконструкция», как вид работ по со-
хранению, в Законе об ОКН отсутствует, что не 
соотносится с нормами других отраслей права, 
в том числе жилищным и градостроительным. 
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Складывающаяся ситуация, по мнению автора, 
напрямую воздействует на широкий спектр част-
ноправовых отношений и, в первую очередь, на от-
ношения, возникающие по поводу принадлежащих 
различным субъектам помещений в МКД – ОКН.

Здесь уместно привести позицию Т. А. Борзен-
ковой обоснованно показавшей, что «жилищное 
право и жилищное законодательство относятся 
к сфере частного права» [2, л. 73]. Приведенная 
позиция аргументирована тем, что жилищные 
права, реализуются, в первую очередь, в частных 
интересах, основаны в большей части на равен-
стве участников правоотношений и принципе пре-
делов реализации таких прав, а их нормативное 
регулирование характеризуется преобладанием 
норм гражданского права.

Одновременно с этим, Н. Л. Улаева, исследуя 
аспекты градостроительной деятельности, обра-
щает внимание на то, что «создание, реконструкция 
и капитальный ремонт жилых и нежилых зданий… 
подчинены правовым режимам, определяемым 
гражданским законодательством» [20, л. 27].

Необходимо также отметить, что работы по 
сохранению ОКН осуществляются на основании 
гражданско-правовых договоров. Результаты раз-
работки проектной документации, ремонтных и 
других работ, верно квалифицированные и соот-
носящиеся с нормами Закона об ОКН, оказывают 
прямое влияние на положение сторон названных 
договоров, в том числе с точки зрения надлежа-
щего исполнения обязательств.

Кроме того, помещения в МКД могут выступать 
объектами различных сделок, дефекты которых 
в виде проведенных работ, не соответствующих 
требованиям Закона об ОКН, могут повлечь за 
собой наступление негативных последствий для 
сторон складывающихся правоотношений.

Не следует забывать и деятельность по оценке 
состояния жилых помещений. Она, очевидно, об-
ладает выраженным публично-правовым характе-
ром, поскольку осуществляется уполномоченны-
ми органами власти и местного самоуправления. 
Однако, результатом такой деятельности является 
изменение, а в некоторых случаях прекращение 
прав граждан на принадлежащие им объекты, 
трансформация положения равных участников 
(публично-правовых образований и физических 
лиц) жилищных отношений, в том числе возникаю-
щих в рамках договоров социального найма.

Наиболее ярко исследуемый вопрос, по мне-
нию автора, раскрывается в практике межведом-
ственных комиссий по оценке состояния жилых 
помещений (далее – МВК). НПА, регулирующие 
их деятельность, позволяют рассмотреть весь 
спектр мер по сохранению ОКН в соотношении с 
понятием «реконструкция».

Статьей 15 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЖК РФ) [7] определено, что 
МКД возможно признать аварийными и подлежа-

щими сносу или реконструкции в установленном 
порядке. Порядок утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 ян-
варя 2006 г. № 47 (далее – Постановление № 47) 
[17], согласно которому МВК могут принять ре-
шения о наличии оснований для признания МКД 
аварийным и подлежащим реконструкции либо 
сносу. Вместе с тем, НПА не оговаривает слу-
чаи, при которых МВК должны учитывать обсто-
ятельства отнесения МКД к ОКН, что, однако, не 
означает отсутствие необходимости соблюдения 
требований законодательства в указанной части.

В связи с этим, решение о признании МКД – 
ОКН аварийным и подлежащим сносу МВК при-
нять не могут в силу прямого указания статей 16.1 
и 18 Закона об ОКН. Иной вариант, предлагаемый 
Постановлением № 47 – признать МКД аварий-
ным и подлежащим реконструкции не соотносит-
ся с нормами Закона об ОКН.

Так, Градостроительный кодекс Российской 
Федерации (далее – ГрК РФ) [4] в статье 1 рас-
крывает понятие реконструкции объектов капи-
тального строительства (далее – ОКС) (за исклю-
чением линейных объектов), из которого следует, 
что она представляет собой трансформацию па-
раметров ОКС, а также полную замену несущих 
строительных конструкций. Иными словами, под 
реконструкцией подразумевается такое воздей-
ствие на объект, при котором в любом случае из-
меняется его первоначальный облик и эксплуата-
ционные характеристики.

Вместе с тем, Закон об ОКН установил, что та-
кие меры по сохранению ОКН как консервация и 
ремонт не могут изменять облик объекта и пред-
мет его охраны. Более того, ремонт памятника 
подразумевает под собой работы, направленные 
на его поддержание в эксплуатационном состоя-
нии, чем презюмируется неаварийное состояние 
объекта.

Одновременно с этим, Министерство культу-
ры Российской Федерации (далее – Минкультуры 
РФ) разъяснило, что консервация представляет 
собой не оказывающие влияние на исторически 
сложившийся облик ОКН мероприятия, направ-
ленные на предотвращение дальнейшего раз-
рушения памятника, обеспечивающие защиту и 
укрепление конструктивных частей [13]. В этом 
же документе уполномоченный орган власти рас-
крыл понятие аварийного состояния памятника, 
которое по своему содержанию сопоставимо с 
понятием аварийного состояния МКД, закреплен-
ного в Постановлении № 47, а также определил 
содержание ремонтных работ на ОКН, практиче-
ски тождественное статье 1 ГрК РФ.

Вышеизложенное ставит вопрос о возмож-
ности соотнесения понятия «реконструкция» с 
иными способами сохранения ОКН – реставра-
цией и приспособлением для современного ис-
пользования.
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Понятие «реставрация» Законом об ОКН не 
раскрывается. Однако из буквального толкования 
данного термина следует, что реставрация под-
разумевает сохранение ОКН в его историческом 
виде и объемах.

Согласно С. И. Ожегову [10, л. 677] под рестав-
рацией понимается восстановление памятников 
искусства и старины в первозданном виде, а в со-
ответствии со словарем иностранных слов совре-
менного русского языка [5, л. 577-578] – приведе-
ние объекта в первоначальный вид. И. В. Окунева 
[11, л. 122] указывает, что реставрация представ-
ляет собой механическое укрепление предмета с 
сохранением его историко-культурных данных.

Минкультуры РФ среди прочего отмечало, что 
к реставрационным работам фасада относится 
восполнение (вычинка, докомпоновка), воссоз-
дание и реставрация отдельных элементов ОКН 
[16], что вновь свидетельствует о реставрации 
как способе восстановления и сохранения исто-
рических данных объекта. Ранее, Министерство 
культуры СССР [19] определяло реставрацию бо-
лее детализировано как комплекс мероприятий, 
обеспечивающих не только сохранение ценных в 
историческом отношении элементов памятника, 
но и освобождение его от малоценных и искажа-
ющих облик наслоений.

Таким образом, понятие «реконструкция» не 
тождественно понятию «реставрация», что на-
шло свое подтверждение и в правоприменитель-
ной практике [18]. Следовательно, в качестве 
варианта разрешения вопроса возможно рассмо-
треть использование такого способа сохранения 
объекта как приспособление для современного 
использования.

Понятие приспособления, приведенное в Зако-
не об ОКН, в сочетании с пунктом 3 статьи 40 дан-
ного НПА, позволяет прийти к предварительному 
выводу о том, что именно данный способ наи-
более близок по своему содержанию к понятию 
«реконструкция», указанному в статье 1 ГрК РФ. 
Более того, как видно из Закона об ОКН, именно 
приспособление представляет собой комбина-
цию возможного изменения параметров ОКН с 
реставрацией, то есть восстановлением и сохра-
нением исторически ценных элементов объекта.

Минкультуры РФ отмечает, что определение 
термина «приспособление ОКН для современного 
использования» дано в Законе об ОКН, не раскры-
вая виды работ, которые составляют его содер-
жание [15]. При этом констатируется возможность 
проведения таких работ, а также изменения пара-
метров объекта и замена и (или) восстановление 
его несущих строительных конструкций [14].

Казалось бы, вопрос разрешен: МВК могут 
принять решение о признании МКД – ОКН ава-
рийным и подлежащим реконструкции, поскольку 
это не противоречит понятию приспособления 
ОКН. Более того, получается, что и правообла-

датели иных ОКН, проектировщики и подрядчики 
вправе осуществлять вышеуказанные манипуля-
ции с объектами, не встречая каких-либо возра-
жений со стороны органов охраны ОКН.

К аналогичному выводу приходит и С. А. Ар-
сеньев [1, л. 8], определяя реконструкции как 
непротиворечащую закону и иным правовым ак-
там меру по сохранению ОКН. О. А. Жаркова [6] 
отмечает, что приспособление ОКН к современ-
ному использованию не подпадает под действие 
градостроительного законодательства, однако, 
в ряде случаев, оно может представлять собой 
реконструкцию ОКС с созданием нового объекта 
недвижимости.

Однако, как указывалось раннее, такого спосо-
ба сохранения ОКН как реконструкция прямо За-
коном об ОКН не предусмотрено. Общие положе-
ния ГрК РФ не могут быть применены к ОКН, так 
как в их отношении действует особый порядок, на 
чем акцентировали внимание Е. А. Галиновская и 
Т. Е. Мельник [3]. В связи с этим, в отсутствие чет-
кой определенности в рассматриваемом вопросе 
интересна правоприменительная практика судеб-
ных органов в ее динамике.

Позиции судов по исследуемому вопросу ва-
рьировались от констатации различной право-
вой природы мер по сохранению ОКН и понятия 
«реконструкция» вплоть до их полного отождест-
вления. Итогом, по мнению автора, стало опреде-
ление Верховного Суда РФ от 04 апреля 2022 г. 
№ 306-ЭС22-2571 по делу № А06-9767/2020 [12], 
в котором суды, проанализировав положения 
статей 40-45 Закона об ОКН и пункта 14 статьи 
1 ГрК РФ, пришли к заключение о том, что при-
знание МКД – ОКН аварийным и подлежащим 
реконструкции означает легализацию изменения 
параметров ОКС, что не соответствует нормам 
действующего законодательства.

Данный вывод является не просто основопола-
гающим в системе деятельности МВК по оценке 
состояния МКД. В условиях невозможности сноса 
ОКН в принципе, по мнению автора, фактически 
парализуется деятельность таких комиссий, по-
скольку признание МКД – ОКН, подлежащим ре-
конструкции теперь также исключено. Более того, 
он носит такой же характер по отношению ко всей 
отрасли охраны ОКН и возникающим, в связи с 
этим правоотношениям, так как однозначно опре-
деляет невозможность реконструкции ОКН.

В связи с этим, становится очевидной необхо-
димость соответствующей корректировки законо-
дательства Российской Федерации. Разрешение 
вопроса видится в определении возможности 
осуществления реконструкции ОКН и ее преде-
лов, что подразумевает разработку понятия «ре-
конструкция ОКН».

Е. Н. Мельникова [9] предлагает несколько 
подходов к преодолению сложившейся ситуации. 
Первый из них – формирование в доктрине и 
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судебной практике понимая возможности рекон-
струкции ОКН, как совокупности норм градостро-
ительного и специального (в сфере охраны ОКН) 
законодательства. При этом оговаривается, что 
такой подход ведет к сохранению правовой нео-
пределенности.

Второй подход предполагает разработку ново-
го термина «реконструкция» в отношении ОКН. 
Третий – определение на уровне разъяснений 
законодательства видов работ, выполняемых в 
рамках работ по сохранению ОКН, с указанием на 
то, что «приспособление ОКН для современного 
использования» включают в себя и реконструк-
цию памятника.

Однако, по мнению автора, первый и третий 
подходы все же не снимают, высокого уровня 
правовой неопределенности. Наиболее целесо-
образным представляется введение в Закон об 
ОКН отдельного термина «реконструкция ОКН», 
как самостоятельного вида работ. Реконструк-
цию ОКН возможно определить как научно-ис-
следовательские, изыскательские, проектные и 
производственные работы, проводимые в целях 
обеспечения физической сохранности и сохра-
нения историко-культурной ценности ОКН, без 
изменения его предмета охраны и параметров 
(высотность, количества этажей, объема) с воз-
можным восстановлением несущих строитель-
ных конструкций.

Введение в Закон об ОКН понятия нового вида 
работ не потребует внесения изменений в ГрК РФ, 
поскольку часть 3 статьи 4 названного НПА закрепи-
ла принцип преимущественного значения специаль-
ных норм в сфере охраны ОКН над градостроитель-
ными. Предлагаемое решение вопроса также не 
потребует внесения изменений в ЖК РФ, поскольку 
он уже содержит нормы о возможности признания 
МКД аварийным и подлежащим реконструкции.

В целом, аналогичные нормы содержатся и в 
Постановлении № 47, однако, по мнению автора, 
данный НПА все же подлежит корректировке, ко-
торая видится во введении нового вида решения 
«о выявлении оснований для признания МКД – 
ОКН аварийным и подлежащим реконструкции».

Результаты. Таким образом, в настоящее вре-
мя в законодательстве Российской Федерации от-
сутствует понятие «реконструкция ОКН», разра-
ботка и закрепление которого в НПА явно назрела. 
Правовая неопределенность в данном вопросе 
оказывает воздействие на широкий спектр право-
отношений. В результате предложены авторская 
редакция понятия и соответствующие корректи-
ровки законодательства. Цель предлагаемых из-
менений – формирование единого подхода в оцен-
ке мер по сохранению в отношении ОКН, а также 
при определении юридической судьбы МКД –  
ОКН в деятельности МВК, как частного проявле-
ния исследуемого вопроса.
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Аннотация.	 Введение.	 Надлежащая	 организация	
государственного	 карантинного	 фитосанитарного	
контроля	(надзора)	является	фактором,	влияющим	на	
состояние	 экономической	 и	 продовольственной	 без-
опасности,	 поскольку	 он	 предполагает	 применение	
мер,	 направленных	 на	 предупреждение	 проникно-
вения	 и	 распространения	 вредных	 для	 отрасли	 рас-
тениеводства	 биологических	 организмов.	 Правовые	
нормы,	регулирующие	организацию	государственного	
фитосанитарного	 контроля	 (надзора),	 образуют	 один	
из	 наиболее	 важных	 правовых	 институтов	 в	 структу-
ре	 административно-правового	 регулирования	 агро-
промышленного	 комплекса.	 Материалы и методы. 
Исследование	 было	 проведено	 с	 использованием	
общенаучной	методологии	(анализа,	синтеза,	диалек-
тического	и	системно-структурного	методов),	а	также	
формально-юридического	метода.	Для	этого	была	ис-
пользована	 необходимая	 нормативно-правовая	 база,	
а	 научная	 аргументация	 сформулированных	 идей	 по-
строена	 на	 основе	 изучения	 теоретических	 источни-
ков,	 в	 которых	 рассматривались	 актуальные	 вопросы	
правовой	 организации	 государственного	 управления,	
контрольно-надзорной	деятельности	и	карантина	рас-
тений.	 Анализ.	 Основными	 направлениями	 анализа	
являются	 проблемы	 организации	 и	 осуществления	
государственного	 карантинного	 фитосанитарного	
контроля	(надзора)	с	изложением	обстоятельств,	пре-
пятствующих	 нормальному	 осуществлению	 контроль-
но-надзорных	мероприятий.	Результаты.	Установлена	

целесообразность	законодательного	оформления	мо-
ниторинга	 карантинного	 фитосанитарного	 состояния	
территории	 Российской	 Федерации	 и	 применяемых	
в	 ходе	 его	 проведения	 мер	 административного	 при-
нуждения	 в	 виде	 составной	 части	 государственного	
карантинного	 фитосанитарного	 контроля	 (надзора).	
Дальнейшее	 развитие	 его	 нормативно-правовой	 ре-
гламентации	может	быть	связано	с	унификацией	тер-
минологии,	 затрагивающей	 такие	 меры,	 как	 осмотр	
и	 досмотр.	 Сформулирован	 вывод	 о	 необходимости	
принятия	 организационно-правовых	 мер	 по	 повыше-
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соответствующих	органов	и	должностных	лиц.
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Abstract.	 Introduction.	 Proper	 organization	 of	
state	 quarantine	 phytosanitary	 control	 (supervision)	 is	 a	
factor	affecting	the	state	of	economic	and	food	security,	
since	 it	 involves	 the	 application	 of	 measures	 aimed	 at	
preventing	 the	 penetration	 and	 spread	 of	 biological	
organisms	harmful	 to	 the	crop	 industry.	The	 legal	norms	
regulating	the	organization	of	state	phytosanitary	control	
(supervision)	 form	 one	 of	 the	 most	 important	 legal	

institutions	 in	 the	 structure	 of	 administrative	 and	 legal	
regulation	 of	 the	 agro-industrial	 complex.	 Materials 
and Methods.	 The	 study	 was	 conducted	 using	 general	
scientific	 methodology	 (analysis,	 synthesis,	 dialectical	
and	 system-structural	 methods),	 as	 well	 as	 the	 formal	
legal	method.	For	this	purpose,	the	necessary	regulatory	
and	 legal	 framework	 was	 used,	 and	 the	 scientific	
argumentation	 of	 the	 formulated	 ideas	 was	 based	 on	
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the	 study	 of	 theoretical	 sources,	 in	 which	 topical	 issues	
of	the	legal	organization	of	public	administration,	control	
and	 supervisory	 activities	 and	 plant	 quarantine	 were	
considered.	Analysis.	The	main	directions	of	the	analysis	
are	 the	 problems	 of	 organizing	 and	 implementing	 state	
quarantine	 phytosanitary	 control	 (supervision)	 with	 a	
statement	 of	 the	 circumstances	 that	 prevent	 the	 normal	
implementation	 of	 control	 and	 supervisory	 measures.	
Results.	 The	 expediency	 of	 legislative	 registration	 of	
the	monitoring	of	 the	quarantine	phytosanitary	condition	
of	 the	 territory	 of	 the	 Russian	 Federation	 and	 the	
measures	 of	 administrative	 coercion	 applied	 during	 its	
implementation	in	the	form	of	an	integral	part	of	the	state	
quarantine	 phytosanitary	 control	 (supervision)	 has	 been	
established.	 Further	 development	 of	 its	 regulatory	 and	
legal	regulation	may	be	associated	with	the	unification	of	
terminology	 affecting	 such	 measures	 as	 inspection	 and	
inspection.	The	conclusion	is	formulated	about	the	need	

to	 take	 organizational	 and	 legal	 measures	 to	 increase	
the	level	of	material	and	technical	security	of	the	relevant	
bodies	and	officials.

Keywords:	 phytosanitary	 control	 (supervision),	
plant	 quarantine,	 administrative	 enforcement,	 control	
and	 supervision	 activities,	 phytosanitary	 safety,	 public	
administration,	staffing
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Введение. Надлежащая организация госу-
дарственного карантинного фитосанитарного 
контроля (надзора) является фактором, в значи-
тельной степени определяющим состояние эко-
номической и продовольственной безопасности, 
поскольку он включает в себя применение ком-
плекса мер, направленных на предупреждение 
проникновения и распространения на территории 
России вредоносных биологических организмов, 
которые наносят огромный вред отрасли расте-
ниеводства. 

Правовые нормы, регулирующие организацию 
и осуществление государственного фитосани-
тарного контроля (надзора), образуют один из 
наиболее важных правовых институтов в струк-
туре административно-правового регулирования 
контрольно-надзорной деятельности в агропро-
мышленном комплексе. К настоящему времени 
данный институт характеризуется интенсивным 
развитием за счет как единой нормативно-право-
вой базы осуществления контрольно-надзорной 
деятельности, так и собственного законодатель-
ного и подзаконного регулирования правоотно-
шений в области карантина растений, осущест-
вляемого на уровне Российской Федерации и 
международном уровне, включая, прежде всего, 
законодательство Евразийского экономического 
союза. Тем не менее наличие довольно развитого 
массива правовых норм не означает отсутствия 
проблем правоприменения. Практика деятельно-
сти территориальных органов Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру (Россельхознадзор) показывает регулярное 
выявление типичных нарушений в деятельности 
участников рынка агропромышленной продукции, 
включая вывоз и перевозку подкарантинной про-
дукции за пределы карантинных фитосанитарных 
зон в отсутствие карантинного сертификата, его 
непогашение и неизвещение о доставке такой 
продукции, ввоз на территорию России древес-
но-упаковочного материала в отсутствие марки-
ровочного знака установленного образца.

Нарушения обязательных требований в сфере 
карантина растений свидетельствуют не только о 
состоянии правосознания субъектов, на которые 
возложено их соблюдение, но и об уровне орга-
низации контрольно-надзорной деятельности го-
сударства, которая должна быть ориентирована, 
в первую очередь, на предупреждение правона-
рушений. Высокий уровень ее эффективности 
обеспечивается рядом факторов, среди которых 
необходимо выделить состояние законодатель-
ного и подзаконного регулирования соответству-
ющих правоотношений. Несмотря на значитель-
ное количество норм, определяющих содержание 
государственного карантинного фитосанитарного 
контроля (надзора), его качественное состояние 
зависит от их согласованности, непротиворечиво-
сти, отсутствия правовых пробелов. В то же время 
данные нормы не лишены недостатков, которые 
выражаются в недостаточно четком определении 
места мониторинга в системе контрольно-надзор-
ной деятельности в сфере карантина растений, 
наличии различных законодательных подходов к 
определению содержания одинаковых по наиме-
нованию мер административного принуждения.

Материалы и методы. Исследование было 
проведено с использованием общенаучной ме-
тодологии (анализа, синтеза, диалектического и 
системно-структурного методов), а также фор-
мально-юридического метода. Их применение 
способствовало выявлению недостаточно согла-
сованного подхода законодателя к регулированию 
государственного карантинного фитосанитарного 
контроля (надзора) по контрольно-надзорному 
законодательству и законодательству о каран-
тине растений, сформулировать научно-обосно-
ванные рекомендации, которые могут способ-
ствовать улучшению качественного состояния 
соответствующих правил. Исследование осу-
ществлялось с использованием необходимой для 
этого нормативно-правовой базы, анализ которой 
обеспечил выявление коллизий между законо-
дательством о карантине растений и новым за-
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конодательством о государственном контроле 
(надзоре). Помимо этого, научная аргументация 
сформулированных идей строилась на основе 
изучения теоретических источников, в которых 
рассматривались актуальные вопросы правовой 
организации государственного управления, кон-
трольно-надзорной деятельности и карантина 
растений. На повышение уровня обоснованности 
полученных выводов было направлено использо-
вание междисциплинарного подхода, выразивше-
еся в привлечении трудов представителей науки 
административного права, иных юридических и 
неюридических наук, публикаций практических 
работников Россельхознадзора, в которых отра-
жены основные проблемы организации государ-
ственного карантинного фитосанитарного контро-
ля (надзора).

Анализ. Обращаясь к проблемам организации 
и осуществления государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора), необходимо 
обозначить ряд обстоятельств, препятствующих 
нормальному осуществлению контрольно-над-
зорных мероприятий. В частности, И. Ф. Ка- 
ширгов указывает на: избыточность норматив-
но-правового регулирования соответствующей 
сферы; фрагментарность, несогласованность и 
неполноту правил, регламентирующих государ-
ственный фитосанитарный контроль (надзор),  
в связи с чем вносимые в один нормативный акт 
коррективы не всегда корреспондируют содер-
жащимся в иных нормативных правовых актах 
правилам, не учитывают содержания других нор-
мативных предписаний; использование инстру-
ментария контрольно-надзорной деятельности 
для решения политических и экономических за-
дач, создания препятствий для ввоза в Россию 
продукции растениеводства в качестве ответа 
на недружественные действия отдельных стран 
Запада; наделение Россельхознадзора несвой-
ственными ему полномочиями, что не способ-
ствует надлежащей реализации его основных 
функций и обусловливает возникновение ком-
петенционных споров с другими федеральными 
органами исполнительной власти [3, с. 201–202].

Данные проблемы обусловлены комплексом 
факторов, которые проявляются независимо от 
регулируемой сферы или отрасли государствен-
ного управления и определяются общими тен-
денциями нормотворческой политики, не сильно 
меняющимися в ходе развития современной рос-
сийской государственности. Например, актуальны 
суждения Л. А. Тихомировой о причинах возник-
новения проблем при надлежащей организации 
государственного управления: отсутствие единого 
подхода к систематизации соответствующего за-
конодательства, проявляющееся в несвоевремен-
ном принятии или непринятии мер по приведению 
всей системы нормативных правовых актов в со-
ответствие с внесенными изменениями; наличие 

коллизий между принятыми в разное время общи-
ми и специальными нормами; отсутствие единого 
подхода в установлении исчерпывающего перечня 
полномочий, вследствие чего они рассредоточе-
ны по всему тексту закона, что вызывает неудоб-
ства у правоприменителя; неопределенность в 
содержании и сущности некоторых полномочий, 
обусловливающая подмену одних полномочий 
другими; перманентная оптимизация системы го-
сударственного управления, следствием чего ста-
ло непоследовательное перераспределение пол-
номочий между органами исполнительной власти; 
отсутствие общих принципов определения и рас-
пределения полномочий между ними; размытость 
критериев разграничения объектов, на которые 
направлено управленческое воздействие различ-
ных органов исполнительной власти со смежными 
функциями [11, с. 225].

Многие из этих проблем проявились и при ре-
формировании контрольно-надзорного законода-
тельства, поскольку, например, совершенствова-
ние отраслевых законов, включая Федеральный 
закон от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ (в ред. от  
11 июня 2021 г.) «О карантине растений» [12], не 
было полностью синхронизировано с принятием 
нового контрольно-надзорного законодательства. 
Это касается ряда принципиальных вопросов ор-
ганизации контрольно-надзорной деятельности, 
включая определение места мониторинга в ее 
системе, содержательную характеристику приме-
няемых мер административного принуждения.

Так, большое значение для организации го-
сударственного контроля (надзора) имеет мони-
торинг, который по Федеральному закону от 31 
июля 2020 г. № 248-ФЗ (в ред. от 5 декабря 2022 г.)  
«О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» 
[13] находит различные формы проявления. Он 
может использоваться для:

1)  целей организации системы оценки и управ-
ления рисками причинения вреда посред-
ством деятельности контрольно-надзорного 
органа по сбору, учету, анализу и обработке 
необходимой для этого информации (ст. 22);

2)  наблюдения за соблюдением обязательных 
требований, которое, собственно, и имену-
ется «мониторингом безопасности», на ос-
нове сбора и анализа информации о подкон-
трольных объектах, включая поступающие 
в процессе межведомственного взаимодей-
ствия и предоставляемые подконтрольны-
ми объектами сведения, общедоступные 
данные, размещенные в информационных 
системах органов публичной власти и иные 
общедоступные данные (ст. 74);

3)  целей организации специальных режимов 
контрольно-надзорной деятельности, одним 
из которых является «мониторинг», состоя-
щий в дистанционном государственном кон-
троле (надзоре) в форме систематического, 
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опосредованного и целенаправленного по-
лучения и анализа информации о функцио-
нировании подконтрольных объектов, в том 
числе с использованием специальных тех-
нических средств с функциями наблюдения 
и измерения (с. 96).

Все эти его проявления являются неотъемле-
мой частью контрольно-надзорной деятельности. 
Однако по Федеральному закону «О карантине 
растений» мониторинг, несмотря на его осущест-
вление Россельхознадзором, не интегрирован в 
систему государственного фитосанитарного кон-
троля (надзора). Он направлен на установление 
карантинного фитосанитарного состояния терри-
тории государства посредством наблюдений, ана-
лиза и возможности распространения вредных 
для сельскохозяйственных культур биологиче-
ских объектов. Вместе с тем мониторинг является 
одним из важнейших средств предупреждения 
нарушения обязательных требований, а, как от-
мечается руководящим составом Россельхознад-
зора, предупредительная работа приобретает 
ключевую роль. Она является способом админи-
стрирования, при котором обеспечивается оздо-
ровление сельскохозяйственного производства 
[4, с. 12]. Примечательно, что, если исходить из 
содержания подзаконного регулирования, мони-
торинг карантинного фитосанитарного состояния 
территории предполагает возможность взаимо-
действия должностных лиц Россельхознадзора 
с подконтрольным объектом, поскольку может 
быть применена мера административного при-
нуждения в виде отбора проб или образцов под-
карантинной продукции [8], суть которой состоит 
во вторжении в его имущественную сферу во-
преки его воле. Ввиду того, что применение мер 
административного принуждения должно быть 
основано на законодательном регулировании, 
представляется целесообразным законодатель-
ное оформление мониторинга карантинного фи-
тосанитарного состояния территории Российской 
Федерации и применяемых в ходе его проведе-
ния мер административного принуждения в виде 
составной части государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора).

Имеют место существенные различия в по-
нятийном аппарате, который касается мер ад-
министративного принуждения. Особенно это 
характерно для понимания осмотра и досмотра. 
В законодательстве о государственном контроле 
(надзоре) отграничение этих мер друг от друга по-
строено по принципу физического воздействия на 
обследуемые объекты. Если таковое имеет место 
(в виде вскрытия упаковки продукции, транспорт-
ных средств, помещений, демонтажа, разборки и 
нарушения их целостности), то данная мера обо-
значается как досмотр. Если же контрольно-над-
зорное действие состоит лишь во внешнем ви-
зуальном обследовании указанных объектов, то 
оно именуется осмотром. 

В законодательстве о карантине растений ре-
ализован совершенно иной подход: критерием 
разграничения указанных мер является соверше-
ние (несовершение) действия в виде отбора проб 
или образцов, в то время как само визуальное 
обследование подконтрольных объектов, про-
водимое в обоих случаях для выявления вредо-
носных биологических организмов, каких-либо 
различий не имеет. Несмотря на то, что в зако-
нодательстве о карантине растений осмотр и до-
смотр урегулированы для целей их проведения в 
рамках карантинного фитосанитарного контроля 
(надзора), осуществляемого в пунктах пропуска 
через Государственную границу РФ, такая пози-
ция законодателя вряд ли заслуживает поддерж-
ки. Во-первых, единство понимания однородной 
терминологии в рамках контрольно-надзорного 
производства способствует и единообразию пра-
воприменения. Во-вторых, специфическое пони-
мание осмотра и досмотра в законодательстве о 
карантине растений нелогично, поскольку служа-
щий для их разграничения отбор проб и образцов 
является самостоятельным контрольно-надзор-
ным действием и не должен входить в содержа-
ние досмотра. Поэтому дальнейшее развитие за-
конодательного регулирования государственного 
фитосанитарного контроля (надзора) может быть 
связано с унификацией терминологии, затрагива-
ющей меры административного принуждения.

В научной литературе, помимо указания на не-
достаточную эффективность нормативно-право-
вой регламентации функционирования Россель-
хознадзора и наличие законодательных пробелов 
и противоречий, обозначается необходимость 
проведения работы по формированию правосоз-
нания субъектов, в отношении которых осущест-
вляется контрольно-надзорная деятельность,  
в целях укрепления ответственного отношения к 
исполнению предъявляемых к ним требований [2, 
с. 36]. Однако нельзя не отметить взаимосвязь 
правосознания с состоянием нормативно-право-
вого регулирования тех или иных правоотноше-
ний, в том числе в сфере карантина растений. За-
конодательство представляет собой основу для 
становления правосознания, и от качественного 
наполнения правовых норм зависит формирова-
ние у субъектов правоотношений понимания цен-
ности права и необходимости строить свое пове-
дение или деятельность в строгом соответствии с 
правовыми нормами. Если же законодательство 
разбалансировано, не характеризуется систем-
ностью, последовательностью в регламентации 
тех или иных правоотношений, согласованностью 
норм различных нормативных правовых актов и 
их логичностью, то это существенным образом 
влияет на правосознание, приводя к нарушени-
ям обязательных требований. Это справедливо 
и в отношении деятельности участников право-
отношений в сфере карантина растений: наличие 
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недостатков в построении правового механизма 
осуществления государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) неизбежно 
приводит к дефектам правосознания и, соответ-
ственно, поискам путей уклонения субъектов от 
выполнения возложенных на них обязанностей.

Одновременно следует обратить внимание 
на еще один из ключевых вопросов организа-
ции государственного управления, в том числе 
контрольно-надзорной деятельности в сфере 
карантина растений, а именно его кадровое обе-
спечение. Как отмечал В. М. Манохин, кадры 
составляют решающий элемент, основу над-
лежащего функционирования органов государ-
ственного управления. Их квалификация, пол-
номочия и перспективы деятельности должны 
рассматриваться в качестве отправной позиции, 
с которой формируется государственный аппарат 
[5, с. 222–223]. Особую актуальность кадровое 
обеспечение имеет для контрольно-надзорных 
органов, поскольку их должностные лица уполно-
мочены применять меры административного при-
нуждения, обеспечивая законность в закреплен-
ной за ними отрасли или сфере государственного 
управления.

С этой точки зрения текущее состояние ка-
дрового обеспечения территориальных органов 
Россельхознадзора является фактором, угро-
жающим фитосанитарной безопасности. Недо-
статочный уровень их укомплектованности спо-
собствует формализации контрольно-надзорной 
деятельности в сфере ввоза на территорию Рос-
сии подконтрольной продукции и созданию угро-
зы проникновения вредоносных биологических 
объектов. В то же время надлежащая укомплек-
тованность органов Россельхознадзора кадрами 
высокой квалификации осложняется общей для 
системы государственной гражданской службы 
проблемой уровня оплаты их труда. Например, 
согласно Схеме размещения территориальных 
органов Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору годовой фонд опла-
ты труда 242 государственных служащих Управ-
ления Россельхознадзора по Орловской и Кур-
ской областям составляет 64725,1 тыс. рублей [7], 
что составляет в среднем около 267 тыс. рублей 
на одного служащего в год. Следует согласиться 
с мнением А. В. Павлова о необходимости ее ка-
чественного повышения, прежде всего по долж-
ностям категории «специалисты», что обусловит 
должное кадровое наполнение органов Россель-
хознадзора и повысит степень мотивированности 
его действующих государственных гражданских 
служащих [6, с. 219–221], в то время как суще-
ствующий уровень оплаты труда способствует 
поиску специалистами с образованием в области 
сельского хозяйства иных вариантов применения 
своих знаний и квалификации.

Однопорядковым недостатком в организации 
карантинного фитосанитарного контроля (над-
зора) является и невысокий уровень материаль-
но-технической оснащенности органов Россель-
хознадзора, что является проблемой не только 
собственно отечественной организации данного 
вида контрольно-надзорной деятельности, но 
и основанной на принципе регионализации [10,  
с. 256–265] системы фитосанитарного контроля 
(надзора) ЕАЭС. Несмотря на наличие необхо-
димого нормативно-правового регулирования 
обустройства фитосанитарных контрольных по-
стов [9], специалистами отмечается недостаток 
надлежащего технического оснащения, что не 
позволяет в полной мере осуществлять контроль-
но-надзорную деятельность в сфере карантина 
растений применительно к ввозимой потенци-
ально опасной продукции и является угрозой 
коллективной фитосанитарной безопасности 
ЕАЭС. Вследствие невысокого уровня возмож-
ностей стран-участниц ЕАЭС по организации 
эффективного карантинного фитосанитарного 
контроля (надзора) обозначается проблема за-
держки и необоснованного возврата подкаран-
тинных товаров. В случае решения указанной 
проблемы будет усилена результативность ка-
рантинного фитосанитарного контроля (надзора), 
ускорена процедура проверки в пунктах пропуска 
и обеспечена коллективная безопасность ЕАЭС 
вследствие минимизации угрозы проникновения 
и распространения вредоносных биологических 
организмов, а также ликвидированы неоправдан-
ные административные барьеры в международ-
ной и внутренней торговле продукцией растение-
водства [1, с. 3–4].

Результаты. Правовая организация феде-
рального государственного карантинного фито-
санитарного контроля (надзора) не лишена не-
достатков. В первую очередь, они обусловлены 
традиционными для отечественной практики пра-
вотворчества коллизиями, возникающими в связи 
с принятием более совершенных законодатель-
ных актов, по-новому регулирующих обществен-
ные отношения, в то время как ранее принятые 
законы фиксируют предыдущий этап развития 
законодательства. Это характерно и для исследу-
емого вида контрольно-надзорной деятельности, 
поскольку имеются существенные различия в ее 
организации по новому контрольно-надзорному 
законодательству и законодательству о каран-
тине растений. Особенно это заметно по регла-
ментации мониторинговой деятельности, которая 
в Федеральном законе «О карантине растений» 
урегулирована отдельно от фитосанитарного кон-
троля (надзора), и применения ряда мер адми-
нистративного принуждения, имеющих содержа-
тельные отличия от тех, которые урегулированы 
контрольно-надзорным законодательством. 
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Указанные недостатки обусловливают целе-
сообразность коррекции законодательства о 
карантине растений в соответствующей части и 
реализации идеи о законодательном оформле-
нии мониторинга карантинного фитосанитарного 
состояния территории Российской Федерации и 
применяемых в ходе его проведения мер адми-
нистративного принуждения в виде составной 
части государственного карантинного фитосани-
тарного контроля (надзора). Установление спец-
ифики осмотра и досмотра в законодательстве 
о карантине растений по сравнению с законода-
тельством о государственном контроле (надзоре) 
представляется необоснованным, в связи с чем 

дальнейшее развитие нормативно-правового ре-
гулирования государственного фитосанитарного 
контроля (надзора) может быть связано с унифи-
кацией терминологии, затрагивающей указанные 
меры административного принуждения. 

Кроме того, представляют сложность вопросы 
кадрового и материально-технического обеспече-
ния рассматриваемого вида контроля (надзора), 
что требует принятия необходимых организаци-
онных мер как по постепенному повышению уров-
ня материальной обеспеченности самих государ-
ственных служащих Россельхознадзора, так и по 
надлежащему оборудованию используемых ими 
помещений.
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Аннотация.	 Введение.	 Актуальность	 работы	 вы-
ражается	 в	 существовании	 проблемы,	 связанной	 с	
низкой	 эффективностью	 профилактической	 работы	
в	 школе	 в	 сфере	 противодействия	 суицидальному	
поведению	 и	 правонарушениям,	 побуждающим	 под-
ростков	 к	 самоубийству,	 что	 подтверждается	 стати-
стическими	 данными.	 Целью	 исследования	 является	
определить	основные	проблемные	направления,	пре-
пятствующие	 формированию	 эффективной	 системы	
по	 профилактике	 суицидов	 среди	 подростков	 и	 обо-
значить	пути	их	решения.	Новизна	работы	определе-
на	 скудностью	 криминологических	 исследований	 в	
данной	области,	а	также	с	выработкой	актуальных	для	
настоящего	времени	предложений	по	улучшению	ка-
чества	проводимой	профилактической	работы.	Мате-
риалы и методы.	При	подготовке	работы	автор	при-
бегал	к	использованию	сравнительного,	логического,	
статистического	 и	 формально-юридического	 мето-
дов,	 метода	 анализа,	 обобщения	 и	 социологическо-
го	опроса,	а	также	других.	При	написании	статьи	ис-
пользовались	 труды	 отечественных	 исследователей,	
нормативная	 база,	 информационно-аналитические	
материалы,	 публикации	 СМИ,	 а	 также	 личный	 опыт	
профессиональной	деятельности.	Анализ.	Основный	
проблемой	 профилактики	 подростковых	 суицидов	
и	 правонарушений	 суицидальной	 направленности	
по-прежнему	 являются	 низкий	 уровень	 профессио-
нальной	 компетентности	 школьных	 психологов	 и	 от-
сутствие	у	них	навыков	работы	с	детьми	в	критических	
ситуациях,	 дефицит	 кадров	 в	 образовательных	 ор-
ганизациях,	 неосведомленность	 педагогов	 о	 суще-
ствующих	 угрозах	 в	 информационном	 пространстве.	

Достижение	 положительного	 профилактического	
эффекта,	способного	влиять	на	сиуцидальную	ситуа-
цию	в	России	и	регионе,	возможно	путем	реализация	
комплекса	 правовых,	 технических	 и	 содержательных	
(контентных)	 мероприятий.	 Результаты.	 В	 целях	
улучшения	 суицидальной	 ситуации	 и	 совершенство-
вания	профилактической	работы	в	данном	направле-
нии	автором	предлагаются	мероприятия,	связанные	с	
упрочением	 взаимодействия	 между	 институтами	 се-
мьи	и	школы;	повышением	уровня	координации	меж-
ду	субъектами	профилактики	подростковых	суицидов	
и	обмен	результатами	аналитической	работы;	внедре-
нием	 адресных	 профилактических	 практик,	 ориенти-
рованных	на	современную	молодежь;	а	также	совер-
шенствованием	 системы	 психологической	 помощи	 и	
реабилитации	в	постсуициде.

Ключевые слова:	 самоубийство,	 суицид,	 суици-
дальное	 поведение,	 девиация,	 профилактика,	 несо-
вершеннолетние,	 подросток,	 противодействие,	 вов-
лечение,	информационная	безопасность
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Abstract. Introduction.	 The	 relevance	 of	 the	 work	
is	 expressed	 in	 the	 existence	 of	 a	 problem	 associated	
with	 the	 low	 effectiveness	 of	 preventive	 work	 at	 school	
in	 the	 field	 of	 countering	 suicidal	 behavior	 and	 offenses	
that	 encourage	 adolescents	 to	 commit	 suicide,	 which	 is	

confirmed	 by	 statistical	 data.	 The	 aim	 of	 the	 study	 is	 to	
identify	 the	main	problem	areas	that	hinder	the	formation	
of	an	effective	system	for	the	prevention	of	suicide	among	
adolescents	and	to	identify	ways	to	solve	them.	The	novelty	
of	the	work	is	determined	by	the	scarcity	of	criminological	
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research	 in	 this	 area,	 as	 well	 as	 with	 the	 development	 of	
relevant	 proposals	 for	 improving	 the	 quality	 of	 preventive	
work	 carried	 out.	 Materials and methods.	 In	 preparing	
the	 work,	 the	 author	 resorted	 to	 the	 use	 of	 comparative,	
logical,	statistical	and	formal	legal	methods,	the	method	of	
analysis,	generalization	and	sociological	survey,	as	well	as	
others.	The	works	of	domestic	researchers,	the	regulatory	
framework,	 information	 and	 analytical	 materials,	 media	
publications,	 as	 well	 as	 personal	 professional	 experience	
were	 used.	 Analysis.	 The	 main	 problem	 of	 preventing	
teenage	suicides	and	suicidal	offenses	is	still	the	low	level	
of	 professional	 competence	 of	 school	 psychologists	 and	
their	lack	of	skills	to	work	with	children	in	critical	situations,	
a	shortage	of	personnel	in	educational	organizations,	lack	
of	 awareness	 of	 teachers	 about	 existing	 threats	 in	 the	
information	 space.	 Achieving	 a	 positive	 preventive	 effect	
that	 can	 influence	 the	 suicide	 situation	 in	 Russia	 and	 the	
region	 is	 possible	 through	 the	 implementation	 of	 a	 set	
of	 legal,	 technical	 and	 substantive	 (content)	 measures.	
Results.	 In	 order	 to	 improve	 the	 suicidal	 situation	 and	
preventive	 work	 in	 this	 direction	 the	 author	 suggests	

measures	 related	 to	 strengthening	 interaction	 between	
family	 and	 school	 institutions;	 increasing	 the	 level	 of	
coordination	 between	 the	 subjects	 of	 adolescent	 suicide	
prevention	 and	 the	 exchange	 of	 analytical	 results;	 the	
introduction	 of	 targeted	 preventive	 practices	 aimed	 at	
modern	youth;	as	well	as	the	improvement	of	the	system	of	
psychological	assistance	and	rehabilitation	in	post-suicide.

Keywords:	 suicide,	 suicidal	 behavior,	 deviation,	
prevention,	adolescents,	minors,	teenagers,	counteraction,	
involvement,	information	security
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Введение. Нормальное развитие подростка 
возможно только в условиях благоприятных для 
его психики и физического состояния. Большое 
значение имеет характер и качество межличност-
ного общения, а также участие и вовлеченность 
родителей, педагогов, в том числе педагогов-пси-
хологов, в создание комфортных условий для 
развития личности ребенка в образовательной 
среде. Проявление психологического насилия по 
отношению к несовершеннолетнему может нало-
жить на его личность существенный отпечаток, 
оставив глубокие психологические раны, в том 
числе сформировать в нем суицидальные на-
клонности, повлиять на выбор профессии и опре-
деление своего места в жизни.

В целях предупреждения формирования у 
подростков суицидального мировоззрения роди-
телям, педагогам и психологам в школе важно 
своевременно выявлять факты девиантного и 
(или) иного отклоняющегося поведения, пресе-
кать ситуации, связанные с травлей и публичным 
унижением достоинства ребенка, проводить с 
детьми беседы с целью предупреждения буллин-
га в образовательном комплексе. 

Для достижения полноценного профилактиче-
ского воздействия немаловажным является уча-
стие родителей в общественной жизни ребенка и 
создание единого воспитательного и профилакти-
ческого пространства «семья-школа».

Актуальность работы выражается в существо-
вании проблемы, связанной с низкой эффектив-
ностью профилактической работы в школе в сфе-
ре противодействия суицидальному поведению 
и правонарушениям, побуждающим подростков 
к различным формам девиации, в том числе са-
моубийству.

Кроме того, профилактика самоубийств среди 
детей является одной из главных задач в сфере 
сбережения подростков и укрепления семейного 

благополучия, декларированных Стратегией ком-
плексной безопасности детей в Российской Феде-
рации на период до 2030 г., утвержденной Указом 
Президента РФ от 17.05.2023 № 358, что говорит 
об особом отношении к исследуемой теме со сто-
роны государства.

Целью исследования является определить 
основные проблемные направления, препят-
ствующие формированию действенной системы 
по профилактике суицидов среди подростков в 
образовательном комплексе, и обозначить пути 
решения.

Новизна работы, в первую очередь, связана со 
скудностью существующего объема криминоло-
гических исследований в данной области, в том 
числе посвященных проблемам профилактики 
данного вида правонарушений, а также с выра-
боткой предложений по улучшению качества про-
водимой профилактической работы с подрост-
ками и молодежью, в том числе с возможностью 
экстраполяции предлагаемых мер на другие кате-
гории граждан, испытывающих пагубное психоло-
гическое воздействие. 

Материалы и методы. Учитывая, что пробле-
ма подростковых суицидов носит междисципли-
нарный характер и затрагивает вопросы, входя-
щие в предмет не только права и криминологии, 
но также психологии, социологии и педагогики, 
при подготовке работы автор прибегал к исполь-
зованию сравнительного, логического, статисти-
ческого и формально-юридического методов, 
метода анализа, обобщения и социологического 
опроса, а также других. 

При написании статьи использовались труды 
отечественных ученых и исследователей, под-
вергалась анализу российский законодательный 
массив, регулирующий вопросы организации про-
филактической работы в указанном направлении. 
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Кроме того, использовался личный професси-
ональный опыт работы в сфере профилактики 
правонарушений, в том числе среди подростков 
и молодежи, в управлении по общественной без-
опасности аппарата Правительства Ставрополь-
ского края, информационно-аналитические мате-
риалы по данной тематики, публикации средств 
массовой информации.

Анализ. Прежде чем перейти к непосред-
ственному анализу суицидальной ситуации среди 
несовершеннолетних в Российской Федерации и 
на Ставрополье, в частности, а также выработке 
предложений по ее улучшению, следует остано-
виться на двух важных аспектах.

Во-первых, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации самоубийство не 
является преступлением, несмотря на свою раз-
рушительную, противоестественную и антисоци-
альную природу. Вопрос формирования внутрен-
него конфликта, его генезис, причины, условия 
и факторы совершения суицида беспокоил на 
протяжении веков умы не только философов и 
религиозных деятелей, но и представителей ме-
дицинской и юридической науки, а с развитием 
общественных наук – психологов и социологов, 
оставаясь актуальным и по настоящий день.

Во-вторых, суицид может быть простым или 
носить криминальный характер. Да, несмотря на 
всю многоаспектность, сложность и непостижи-
мость явления простого суицида, он находится 
вне рамок уголовно-правовой регламентации, 
при этом выступая предметом лишь социально-
го и религиозного осмысления. Но существует он 
там лишь до тех пор, пока наличествует самосто-
ятельно сформулированное намерение суици-
дента на уход из жизни.

В случаях же насильственного ограничения 
свободы воли либо злонамеренного преступного 
влияния на психику и поведение человека извне, 
речь будет идти о собственно криминальном суи-
циде, а порой и об опосредованном убийстве.

Так, М. Ю. Пучинина под криминальным суици-
дом понимает намеренное лишение себя жизни, 
вызванное физическим и (или) психологическим 
воздействием со стороны третьего лица, при ко-
тором у потерпевшего сохраняется свобода воли, 
т. е. объективная возможность руководить своими 
действиями (жить или погибнуть) [10]. 

От себя хотим добавить, что свобода распоря-
жаться своими действиями у жертвы преступле-
ний суицидальной направленности сохраняется 
все же формально, поскольку как правило чело-
век на протяжении продолжительного времени 
находится в ситуации, пагубно воздействующей 
на его психику и целостность личности. 

Как бы ни были равнозначно печальны и раз-
рушительны последствия простых самоубийств, 
их отличает тривиальность причин и отсутствие 
воздействия со стороны третьих лиц при приня-
тии фатального решений.

Несмотря на юридически значимое отличие 
обстоятельств совершения простых и криминаль-
ных самоубийств, их объединяет наличие психи-
ческого отклонения или душевной болезни суи-
цидента. В частности, Е. А. Суворова отмечает, 
что в определенной степени основной причиной 
совершения суицида почти всегда служит психи-
ческое состояние (отклонение) самого погибше-
го. Из этого следует, что для установления причин 
совершения конкретного самоубийства прежде 
всего стоит исследовать поведение пострадав-
шего, а также его состояние здоровья. Во многих 
случаях связь между самоубийствами и психиче-
скими расстройствам была достоверно установ-
лена [15, с. 23]. Простыми словами, психически 
здоровый человек не выберет путь самоубийства, 
как избавление от бытовых проблем.

В целом к психологическим факторам престу-
плений, предусмотренных статьями о доведении, 
склонении или содействии самоубийству (ста-
тьи 110, 110.1 УК РФ), можно отнести повышен-
ное чувство тревожности, расстройства психики, 
вызванные ухудшением физического состояния 
организма (болезнью), депрессией на фоне утра-
ты близкого человека; отставание в образова-
тельном процессе, буллинг в кругу сверстников, 
неразделенную любовь, а также биологически 
обусловленную и свойственную подросткам пси-
хологическую незрелость, излишнюю эмоцио-
нальность, повышенную раздражительность, 
резкие смены настроения, потребность выразить 
протест, юношеский максимализм и другое.

Как известно, подростковый возраст наиболее 
восприимчив и подвержен социальным девиаци-
ям. Это обусловлено, в первую очередь, биологи-
ческими факторами, ведь в подростковый пери-
од происходит развитие мозга, его когнитивных 
функций, а равно способности к рациональному 
мышлению. Как пишет в своей книге «Биология 
добра и зла» Роберт Сапольски, американский 
нейроэндокринолог, профессор биологии, невро-
логии и нейрохирургии Стэнфордского универси-
тета, исследователь, писатель и популяризатор 
науки: «В мозге самой последней созревает лоб-
ная кора – лишь к двадцати-тридцати годам она 
превращается в полноценный рабочий ресурс. 
<…> Отсюда вытекают два важных следствия:  
1) ни одна часть мозга не формируется в под-
ростковом возрасте так интенсивно, как лобная 
кора; 2) мы не сможем понять подростковый 
возраст вне контекста запоздавшего развития 
лобной коры. У подростка уже имеются в полной 
боевой готовности и лимбическая, и автономная,  
и гормональная системы, а лобная кора еще «на 
подходе», и может посылать только скудный на-
бор инструкций. Именно потому подростки такие 
ранимые, незрелые, импульсивные, возбуди-
мые, всёразрушающие и саморазрушающие, са-
моотверженные и самолюбивые. <…> Другими  
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словами, это время наивысшего риска, поиска но-
визны и дружбы с равными. И все из-за незрело-
сти лобной коры» [13, c. 214].

Родителю и педагогу стоит понимать, что за-
цикливание на собственных неудачах и конфлик-
тах с окружающими, в том числе сверстниками, 
нерешительность, низкая самооценка, пассив-
но-агрессивное состояние, напряженность, – 
является признаками нахождения подростка в 
кризисных и психотравмирующих ситуациях, ко-
торые могут привести к суициду.

Нормативную базу по профилактике правонару-
шений, в том числе суицидальной направленности, 
в Российской Федерации составляют Федеральные 
законы от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних».

Согласно статье 6 Закона № 182-ФЗ к основным 
направлениям профилактики правонарушений от-
носятся защита личности от противоправных пося-
гательств, предупреждение правонарушений и ан-
тиобщественных действий несовершеннолетних. 
Из совокупного смысла статей 5 Закона № 182-ФЗ 
и пункта 15 части 1 статьи 14.1 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» работа по профилактике соци-
ально-негативных явления в подростковой среде 
возложена на органы местного самоуправления в 
лице образовательных организаций общего и про-
фессионального образования.

Главная проблема профилактики детских и 
подростковых суицидов заключается в их доста-
точно высокой латентности. Нередко определить 
и отличить несчастный случай от попытки суици-
да не представляется возможным.

Широко известно, что самоубийство, как явле-
ние, само по себе гораздо более распространено, 
чем убийство. К примеру, несмотря на то, что в 
США исторически всегда был высокий уровень 
убийств, самоубийств в стране остается в три 
раза больше и составляет более 40 тыс. в год [16].

Так, по информации Росстата количество дет-
ских смертей по причине суицида в России в 2019 
и 2020 гг. составило 372 и 311 соответственно. По 
итогам 2021 г. указано на 375 самоубийств несо-
вершеннолетних, из которых 254 случая среди 
подростков в возрасте от 15 до 17 лет [1].

Генеральной прокуратурой РФ на основе ана-
лиза данных в 30 регионах также отмечается рост 
количества подростков с суицидальным поведе-
нием, имеющих психические заболевания. В 2021 
г. их количество составило 882 несовершеннолет-
них, в 2020 г. – 635 [8].

Рост суицидов среди несовершеннолетних в пе-
риод последних лет связан также с ограничитель-
ными мерами, обусловленными распространением 

коронавирусной инфекции, а затем с их отменой, 
что дало повод для всплеска уровня негативной 
физической активности подростков и молодежи.

Особая роль в работе по профилактике суици-
дального поведения среди несовершеннолетних 
принадлежит социально-психологическим служ-
бам. Анализ эффективности работы школьных 
психологов с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, показал, что уровень обе-
спечения школ психологами, их профессиональ-
ные навыки требуют серьезной коррекции. 

Так, в образовательных организациях Ставро-
польского края насчитывается 450 психологов. 
При этом, на одного психолога приходится около 
710 детей, в то время как согласно рекомендаци-
ям Министерства просвещения Российской Феде-
рации [12], на одного психолога в школе должно 
приходится не более 500 детей. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» руководство школы наделено правом 
включать в штаты образовательных организаций 
необходимое количество психологов. Однако 
этим правом сегодня могут воспользоваться да-
леко не все руководители, в связи с отсутствием 
необходимого финансирования. В этой связи бо-
лее 20 % школ либо не имеют психолога, либо 
функцию психолога, как дополнительную нагруз-
ку, выполняют учителя-предметники. 

При изучении причин и условий совершения 
суицидов несовершеннолетними, у детей, как 
правило, выявляются тревожно-депрессивные 
состояния, с которыми они сталкиваются в обра-
зовательных организациях. Также нередко отме-
чаются отсутствие эффективной индивидуальной 
работы с подростками, недостаточный уровень 
социально-психологического сопровождения де-
тей, имеющих проблемы поведенческого харак-
тера, формальная работа с родителями. 

Большой проблемой является зажатость под-
ростков и недоверие к школьному психологу. 
Зачастую школьники убеждены, что обращаться 
к нему не стоит. Эта идея обычно сильно поощ-
ряется в подростковой среде, особенно мальчи-
шеской, где говорить о своих личных проблемах 
преподавателю или уж тем более психологу – 
крайне непопулярное решение, которое с боль-
шой долей вероятности вызовет волну негатива 
и насмешек со стороны сверстников.

Комплекс профилактических мероприятий, 
проводимых субъектами профилактики в обра-
зовательной среде, зачастую носит формальный 
характер и не отвечает современным тенденциям 
в обществе. Так, с обучающимися проводят бесе-
ды и лекции, показывают фильмы и ролики, про-
пагандирующие здоровый образ жизни, органи-
зуют психологические тестирования и так далее. 
О заскорузлости мероприятий, предлагаемых 
современным детям, говорит низкая заинтересо-
ванность подростков в их участии. 
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Отдельной проблемой непопулярности про-
филактических мероприятий в школе является 
отсутствие специальных знаний у возрастных 
педагогов о новых течениях деструктивного по-
ведения в подростковой среде («синие киты», 
«колумбайнеры» и другие), а также об угрозах, 
существующих в Интернете. Как преподавателю 
в доступной и интересной форме объяснить ре-
бенку то, в чем он сам не разбирается и что не до 
конца понимает? 

Среди мер по повышению интереса обучаю-
щихся к проводимой профилактической работе, 
а также эффективности профилактического воз-
действия на детей и подростков в образователь-
ной среде необходимо выделить: 

1) административно-распорядительные:
–  создание в штатах образовательных ор-

ганизаций должностей педагогов-пси-
хологов в соответствии с требованиями 
Минпросвящения России, в том числе 
в целях перераспределения части обя-
занностей с учителей-предметников и 
классных руководителей по организации 
профилактической, психолого-педагоги-
ческой работы с подростками,

–  широкая информационная пропаганда и 
обеспечение доступности оказания экс-
тренной психологической помощи детям 
через телефон доверия, а также другие 
каналы связи (мессенджеры, социаль-
ные сети), перевод на круглосуточный 
режим работы;

2) материально-технические: 
–  увеличение объема финансирования 

профилактических мероприятий, форми-
рование интереса у школьного сообще-
ства к участию в культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях, 

–  привлечение в школы квалифицирован-
ных специалистов педагогов-психологов, 
организация прохождения курсов повы-
шения квалификации или дополнитель-
ного образования педагогов-психологов, 
классных руководителей, педагогов-орга-
низаторов;

3) организационно-методические:
–  внедрение в практику новых форм и ме-

тодов профилактического воздействия 
(например, создание тематических групп 
и сообществ в социальных сетях, прове-
дение конкурса коротких вертикальных 
видеороликов, организация интерактив-
ных мероприятий, тренинги по стрессоу-
стойчивости и умению выходить из кон-
фликтной ситуации, и др.),

–  информирование подростков о правовых, 
медицинских, психологических и рели-
гиозных аспектах суицида, последстви-
ях его совершения для себя и близких,  

а также участие в деятельности, связан-
ной с созданием «культа смерти» в соци-
альных сетях,

–  анализ каждого случая проявления соци-
ально-негативного поведения со стороны 
подростка с выработкой комплекса реше-
ний, направленных на организацию инди-
видуальной профилактической работы и 
коррекцию поведения,

–  систематическое просвещение роди-
телей по вопросам профилактики суи-
цидального и аддиктивного поведения 
подростков, привлечение их к меропри-
ятиям с участием детей, формирование 
единого воспитательного пространства 
«семья-школа». 

О цифровой гигиене и информационной безо-
пасности детей. Цифровое просвещение и фор-
мирование навыков кибергигиены у молодежи в 
эру развития информационных технологий явля-
ется наиболее важным и значимым направлени-
ем профилактики девиантного поведения. Несмо-
тря на все очевидные плюсы, сеть «Интернет» 
несет в себе определенные опасности и угрозы, 
вследствие чего свободное пользованием ресур-
сами может негативно сказаться на их развитии 
подростка как полноценной личности и его психо-
логическом здоровье.

Согласно Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации обеспечение безопас-
ного использования несовершеннолетними и мо-
лодежью пространства сети «Интернет» является 
составной частью информационной безопасно-
сти и приоритетным направлением развития го-
сударства.

В этой связи Министерством цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации поручено субъектам Российской 
Федерации до конца 2023 г. разработать перечни 
региональных мероприятий, направленных на 
обеспечение информационной безопасности де-
тей, производство информационной продукции 
для детей и оборот информационной продукции.

Одним их ключевых факторов увеличения 
пользовательской аудитории сети «Интернет» 
во всем мире, следовательно, риска стать жерт-
вой киберпреступления, стала пандемия коро-
новируса (2020 – 2021 гг.), а также принятие го-
сударством ограничительных мер в отношении 
граждан, в частности подростков и молодежи –  
обучающихся образовательных организаций си-
стемы образования. Согласно статистическим 
данным доля пользователей Интернета в возрас-
те от 12 до 24 лет в России приблизилась к 100 % 
и составила 97,1 % за февраль-ноябрь 2020 г. [3]. 

Детская аудитория российского Интернета на-
считывает 8 – 10 млн. пользователей до 14 лет –  
это около половины всех детей, проживающих 
в Российской Федерации [5]. И этот показатель 
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едва ли можно считать достоверным, поскольку 
значительная часть детской аудитории указан-
ного возраста в основном пользуется Интерне-
том через родительские аккаунты на семейных 
устройствах.

Возможность беспрепятственно осущест-
влять поиск, находить и использовать данные, 
содержащихся в сети «Интернет», может крайне 
негативно влиять на неокрепшие умы несовер-
шеннолетних. Поскольку подростки в силу био-
логических и психологических особенностей раз-
вития, как правило, неспособны в полной мере 
осознавать все опасности, подстерегающие их в 
цифровом пространстве, видится необходимым 
разрабатывать и принимать всесторонние меры, 
в том числе профилактического характера, в сфе-
ре защиты прав и свобод несовершеннолетних в 
информационном поле.

С учетом развития цифровых технологий можно 
выделить: 1) технические киберугрозы (распростра-
нение вирусов, вредоносных программ или про-
граммных обеспечений); 2) экономические киберу-
грозы (взломы электронных кошельков, платежных 
аккаунтов, хищение кодов доступа к банковским 
счетам, данных кредитных карт); 3) контентные ки-
беругрозы (распространение в сети информации, 
носящей пронаркотический, асоциальный, незакон-
ный характер, в том числе содержащей призывы к 
экстремизму, терроризму, употреблению запрещен-
ных веществ или суициду) [5].

В контексте рассматриваемой проблемы кон-
тентные угрозы представляют наибольшую опас-
ность, поскольку имеют большое воздействие на 
сознание именно молодых людей, отличающихся 
отсутствием жизненного опыта, способностью 
критически анализировать поступающие извне 
данные и ставить их под сомнение. Иными слова-
ми, именно несовершеннолетние граждане обла-
дают повышенной степенью виктимности, в связи 
с чем эффективность и качество профилактиче-
ской работы, направленной на противодействие 
возникающим киберугрозам и вовлечению под-
ростков в противоправную или асоциальную де-
ятельность, становятся наиболее актуальными. 

Важным направлением профилактической де-
ятельности является информирование молодежи 
о последствиях распространения незнакомцам 
личных сведений о себе и близких в сети «Интер-
нет», а равно рисках совершения в отношении 
них преступлений, связанных с угрозами распро-
странения таких сведений в целях вымогатель-
ства, вовлечения в противоправную деятель-
ность, доведения до самоубийства и т.д.

Коммуникативная активность несовершен-
нолетних связана с переносом определяюще-
го влияния с родителей на ровесников. В связи 
с чем, еще не до конца сформированная сфера 
ценностей и жизненных ориентиров у подрост-
ков может претерпевать отрицательное и даже 

губи-тельное влияние под воздействием негатив-
ной информации, содержащейся в социальных 
сетях [14]. В частности, речь идет о публичных 
призывах к суициду, нивелировании отношения к 
жизни как к главной ценности. 

Не менее важной угрозой является кибербул-
линг (травля несовершеннолетних в цифровом 
пространстве), который не только пагубно влия-
ет на эмоциональную сферу жизнедеятельности 
подростка и его нормальное развитие, но и соз-
дает для последнего психотравмирующую ситуа-
цию, что в некоторых случаях может перерасти 
в кибербуллецид. Издевательства и насмешки в 
Интернете могут также подтолкнуть самих ребят 
на совершение опасных для себя и других поступ-
ков, в том числе носящих незаконный характер. 

Меры, направленные на цифровую безопас-
ность несовер-шеннолетних в сети «Интернет», 
можно разделить на три группы: 

1)  правовые (разработка и принятие норма-
тивно-правовых актов, создание специали-
зированных профильных структур и учреж-
дений); 

2)  технические (настройка фильтров, оптими-
зация деятельности по выявлению и блоки-
ровке противоправных сайтов, внедрение 
систем искусственного интеллекта);

3)  социальные (совершенствование профи-
лактической работы, внедрение новых 
форм и методов профилактики суицидаль-
ного поведения).

Важно учитывать, что положительный резуль-
тат может иметь только их комплексная разработ-
ка и реализация. 

Что касается правовой стороны вопроса, Фе-
деральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» декларирован перечень 
информации, причиняющей вред здоровью и раз-
витию ребенка. В частности, выделяют информа-
цию, запрещенную и ограниченную для распро-
странения среди детей. 

За нарушение законодательства в области за-
щиты детей от пагубной информации предусмо-
трена административная ответственность (статья 
6.17 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях).

Техническую сторону вопроса, а именно 
фильтрацию контента в сети «Интернет», огра-
ничение доступа к ресурсам, содержащим про-
тивоправные сведения, в частности о способах 
совершения самоубийства, а также призывов 
к совершению самоубийства (пп. в п. 1 ст. 15.1 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-
ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»), обеспечивает 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых комму-
никаций (далее – Роскомнадзор).
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В деятельность по выявлению информацион-
ных ресурсов суицидального содержания, наряду 
с Роскомнадзором, вовлечены сотрудники орга-
нов внутренних дел, организаций и учреждений 
систем образования, здравоохранения, культуры, 
спорта, молодежной политики, общественные 
объединения и организации, а также граждане.

Согласно официальным данным Роскомнадзо-
ра в 2019 году было заблокировано 30 336 таких 
Интернет-сайтов (страниц, аккаунтов и чатов в 
социальных сетях и мессенджерах), в 2020 г. –  
24 509, 2021 г. – 33 417, 2022 г. – 17 969, из числа 
которых в среднем 21 % – по обращениям нерав-
нодушных граждан. Только в январе 2023 года 
удалось ограничить информацию по 2 949 выяв-
ленным фактам распространения противоправ-
ного контента [7].

Одной из главных проблем обеспечения ин-
формационной безопасности подростков явля-
ется ограниченность применения юридических и 
технических механизмов борьбы с киберугрозами 
территорией государства и национальной юрис-
дикцией. Как известно, Интернет – глобальная 
сеть, участниками которой являются граждане 
разных стран, где, к примеру, могут отсутствовать 
правовые запреты на распространения опреде-
ленного рода сведений в сети, либо информаци-
онная политика в целом может носить более сво-
бодный характер. 

Не стоит забывать о существовании «тене-
вых» платформ, находящихся в зашифрованном 
сетевом пространстве, задача которых – обход 
национальных и транснациональных правовых 
запретов, а цель – совершение незаконных сде-
лок по продаже похищенных предметов искусства, 
драгоценностей, оружия, боеприпасов, наркоти-
ков, других запрещенных либо ограниченных в ле-
гальном обороте вещей, распространение проти-
воправного контента (порнографии, материалов, 
содержащих сцены смерти, жестокости и насилия, 
транслирующих поведенческие девиации и пропа-
гандирующих аморальный образ жизни).

К социальным механизмам, направленным на 
противодействие киберугрозам, относятся вне-
дрение в образовательный процесс программ по 
цифровой гигиене, игровым зависимостям и т.д., 
в том числе для самих учителей. В этой связи сто-
ит сказать, что одной из главных проблем в этом 
направлении профилактики является информа-
ционная безграмотность школьных педагогов, 
которые в силу возраста или иных причин не в со-
стоянии овладеть навыками пользования совре-
менными технологиями (смартфонами, приложе-
ниями, Интернетом), следовательно, разъяснить 
об опасностях в цифровом пространстве, с кото-
рыми могут столкнуться подростки.

Указанное требует выработки дополнитель-
ных административно-распорядительных мер 
по повышению осведомленности школьных учи-
телей и преподавателей средних специальных 

образовательных организаций о существующих 
киберугрозах, а также повышению их уровня ком-
петентности в данной области за счет проведе-
ния обучающих семинаров для педагогического 
состава организаций государственной системы 
образования.

О состоянии суицидальной ситуации на Став-
рополье и об организации межведомственного 
взаимодействия по профилактике суицидальных 
проявлений. По данным уполномоченного по пра-
вам детей Ставропольского края в 2022 г. в регио-
не в результате суицидов погибло 11 детей, что на 
38,9 % ниже, чем в 2021 г. (18) и на 15,4 %, чем в 
2020 г. (13). Среди погибших в 2022 г. – 8 мальчи-
ков и 3 девочки (в 2020 – 2021 гг. в 80 % случаев 
жертвами стали девочки), возрастом от 11 до 17 
лет. Большая часть несовершеннолетних прожи-
вала в полных семьях, обучались в школах. Чаще 
всего подростки совершали попытки самоубий-
ства, находясь дома, путем приема медицинских 
лекарств, падения с балкона или окна, нанесения 
себе порезов, а также через повешение [2; 6]. 

Основными причинами гибели детей от суици-
дов, как правило, являлись конфликты в семье, 
неразделенная любовь, психологические про-
блемы, проблемы, возникающие по месту учебы,  
а также болезни детей. Важно отметить, что в  
70 % случаев подростки имели в анамнезе пси-
хические нарушения и состояли на учете у пси-
хиатров.

По данным «Ставропольской краевой клиниче-
ской специализированной психиатрической боль-
ницы № 1», в 2022 г. на территории края заре-
гистрировано 66 попыток суицида, что на 11,9 % 
больше, чем в 2021 г. (58), и на 61 %, чем в 2020 г.  
(41 попытка). Как правило, чаще совершают по-
пытки суицида девочки (в 2022 г. – 53 девочки, 
80,3 %). 

Всего за 3 года в крае было зарегистрировано 166 
попыток суицида среди несовершеннолетних [6]. 

Одним из наиболее эффективных направ-
лений в обеспечении системной работы по 
профилактике суицидального поведения несо-
вершеннолетних является межведомственное 
взаимодействие органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних по вопросам защиты их 
прав и законных интересов. 

По данным правоохранительных органов, 
а также заинтересованных служб и ведомств, 
наибольшая часть несовершеннолетних, совер-
шивших попытку суицида, проживала в благопо-
лучных семьях, не находящихся в поле зрения 
субъектов профилактики семейного неблагополу-
чия. Вместе с тем, анализ показал, что у детей в 
семьях наблюдалось отсутствие доверительных 
отношений, подростки не могли объяснить при-
чину своего поведения. Практически, никто из 
пострадавших не обращался до трагедии за по-
мощью в психологические службы. 
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Комплекс мер, направленных на стабилизацию 
и поддержание суицидальной ситуации в крае, в 
организациях образования включает: групповую 
психолого-педагогическая работу; информаци-
онно-просветительскую работу службами, ока-
зывающими помощь семье и детям в кризисной 
ситуации; методическую и психологическую по-
мощь педагогам; информационно-просветитель-
скую работу с родительской общественностью; 
индивидуальную психологическую консультацию 
с родителями; пролонгированную психолого-пе-
дагогическую помощь в отношении детей.

В целях профилактики суицидального поведе-
ния несовершеннолетних на базе подведомствен-
ных министерству образования Ставропольского 
края организаций действуют 9 государственных 
центров психолого-педагогической, медицинской 
и социально-психологической помощи (далее – 
психологические центры), за которыми закрепле-
ны все муниципальные и городские округа Став-
ропольского края.

В рамках деятельности психологических цен-
тров осуществляется соответствующая профи-
лактическая работа с обучающимися образова-
тельных организаций, педагогами и родительской 
общественностью.

Постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 29.12.2020 № 740-п утверждена го-
сударственная программа Ставропольского края 
«Профилактика правонарушений и обеспечение 
общественного порядка» [9] на 2021 – 2026 гг., 
в рамках которой в 2021 г. комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Пра-
вительстве Ставропольского края организовано 
проведение обучающих мероприятий (семина-
ров), направленных на повышение квалификации 
классных руководителей, педагогов-психологов, 
социальных работников (500 человек), непосред-
ственно работающих с детьми, в том числе по во-
просам профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних.

Востребованным механизмом профилактики 
суицидов является телефон доверия с единым 
общероссийским телефонным номером (8 (800) 
200-01-22), на который в Ставропольском крае 
за последние 2 года поступило более 15 тысяч 
звонков, из них порядка 150 по проблеме суици-
да. Вместе с тем, результаты опроса школьников 
и родителей (законных представителей), конста-
тируют их низкую осведомленность о работе те-
лефона доверия и перечне вопросом, с которыми 
можно обратиться к специалистам. 

В целях предупреждения суицидального пове-
дения среди несовершеннолетних министерством 
образования Ставропольского края с учетом 
предложений субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних разработан План межведомственных 
мероприятий по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних в Ставрополь-
ском крае на период до 2025 г., утвержденный 
распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 28 января 2022 г. № 34-рп (далее – План, 
Распоряжение) [11].

Заявлено, что реализуемые в рамках Плана 
мероприятия (всего 41 мероприятие) направлены 
на построение эффективной системы предупреж-
дения совершения подростками самоубийств и 
раннего выявления склонных к этому несовер-
шеннолетних. 

Вместе с тем, в Распоряжении отсутствуют 
сведения о количественных и качественных по-
казателях, в соответствии с которыми должна 
происходить оценка эффективности реализа-
ции мероприятий Плана, что свидетельствует о 
декларованном характере принятого перечня и 
формальном подходе к организации профилак-
тической работы в субъекте Российской Феде-
рации. Оценить реальную эффективность мер, 
принимаемых органами государственной власти 
края, а также степень их профилактического воз-
действия на суицидальную ситуацию среди под-
ростков в регионе не представляется возможным, 
что требует корректировки.

Результаты. В первую очередь, анализ дей-
ствующего законодательства и количество при-
нимаемых нормативных правовых актов в этой 
области демонстрирует высокую озабоченность 
государства в вопросах организации профилак-
тической работы с детьми по линии противодей-
ствия просуицидальным течениям, в том числе в 
сети «Интернет», что составляет правовой меха-
низм противодействия существующей угрозе.

Кроме того, на сегодняшний день выработан 
достаточно эффективный технический механизм 
фильтрации Интернет-трафика, направленный на 
противодействие распространению информации, 
содержащей призывы к суициду. Роскомнадзором 
на постоянной основе совершенствуется работа 
автоматизированных информационных систем 
по поиску противоправного контента, в том числе 
с использованием возможностей искусственного 
интеллекта. 

Правоохранительными органами совместно с 
заинтересованными субъектами профилактики 
подростковых суицидов также организована ра-
бота по выявлению «групп смерти», транслирую-
щих идеологию саморазрушения.

Вместе с тем, мониторинг суицидальной ситу-
ации в России и на Ставрополье, а также оценка 
эффективности деятельности по профилактике 
суицидального поведения детей и подростков в 
образовательных организациях общего средне-
го и профессионального образования, как меры 
социального противодействия, показал, что на 
протяжении длительного времени остается нере-
шенным вопрос кадрового обеспечения и повы-
шения профессиональной подготовки психологов 
указанных учреждений. 
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Недостаточность профессиональной компе-
тентности школьных психологов, отсутствие у них 
навыков работы с детьми в критических ситуаци-
ях, дефицит кадров в образовательных органи-
зациях зачастую являются первопричинами со-
вершения несовершеннолетними суицидальных 
попыток. 

Актуальность проблемы суицидального пове-
дения требует от специалистов образовательных 
организаций наличие навыков по своевременно-
му выявлению существующих рисков социаль-
но-негативных проявления среди подростков и 
организации с ними индивидуальной профилак-
тической работы комплексного характера с опре-
делением профилактической стратегии по каждо-
му выявленному случаю.

В этой связи, стоит обратить внимание на 
разработанные Министерством здравоохране-
ния России методические рекомендации «Су-
ицидальное поведение несовершеннолетних 
(профилактические аспекты)», (подготовлены в 
НМИЦ имени В. П. Сербского), в которых приве-
дена схема профилактической стратегии самоу-
бийства, включающая:

1)  универсальную (всеобщую) профилактику – 
программы для подростков, направленные 
на информирование о суицидальных рисках 
и выявлении ранних признаков суицидаль-
ного поведения, а также ресурсах помощи;

2)  селективную (избирательную) профилакти-
ку в выявленных группах риска;

3)  антикризисную поддержку в пресуицидаль-
ном и раннем постсуицидальном периодах 
(приведены подробные разъяснения, в том 
числе о психотерапевтических методах, 
психофармакотерапии и электросудорож-
ной терапии, о работе с окружением суици-
дента);

4)  индикативную профилактику (указующую)  
в отдаленном постсуициде во избежание ре-
цидива, а также реабилитация лиц из окру-
жения суицидента, хотя «выживших» (окру-
жение жертвы суицида) относят к мишеням 
селективной профилактики [4].

Пересмотр и внедрение в профилактические 
программы и индивидуальные планы работы 
с несовершеннолетними с отклоняющимся по-
ведением практик, предложенных Минздравом 
России, с учетом региональных особенностей, на 
наш взгляд, поспособствуют более углубленному 
и комплексному подходу в работе с подростками 
в образовательной сфере.  

В заключении по результатам проведенного 
исследования считаем, что основными меропри-
ятиями по предупреждению правонарушений ука-
занной категории являются:

1. Развитие и взаимодействие образователь-
но-просветительских институтов и институ-
та семьи, что предполагает:

1.1. Своевременное выявление классными 
руководителями, учителями и педаго-
гами-психологами фактов физического 
и (или) психологического насилия по 
отношению к ребенку в семье и зависи-
мого поведения у родителей (опекунов) 
(алкоголизм, наркомания, игромания). 
Организация психологами индивидуаль-
но-профилактической работы с детьми 
из неблагополучных семей и их психо-
логическое сопровождение;

1.2. Организация работы с родительской 
общественностью по вопросам про-
филактики подросткового суицида с 
их привлечением к участию в школь-
ных профилактических мероприятиях 
(например, к заседаниям школьного 
совета, проведению спортивных сорев-
нований и спартакиад, интерактивных 
мероприятий и других);

1.3. Просвещение родителей о возможно-
сти использования функций родитель-
ского контроля на мобильных устрой-
ствах и персональных компьютерах 
подростков с возможностью фильтра-
ции нежелательного контента.

2. Повышение эффективности взаимодей-
ствия и координации между субъектами 
профилактики суицидальных проявлений и 
правонарушений в подростковой среде:
2.1. Системный мониторинг самоубийств 

(в том числе криминальных суицидов) 
надзорными и контролирующими ор-
ганами, выявление криминогенных 
факторов, причин и условий, способ-
ствующих совершению девиаций. Рас-
пространение результатов проведен-
ных анализов и исследований среди 
образовательных организаций на под-
ведомственной территории;

2.2. Мониторинг сети «Интернет» на пред-
мет выявления информационных ре-
сурсов, содержащих противоправный 
контент, в том числе о средствах и 
способах совершения самоубийства 
(«групп смерти»).

3. Внедрение новых форм и методов профи-
лактической работы по линии противодей-
ствия суицидам среди несовершеннолетних: 
3.1. Использование информационных ре-

сурсов и лучших профилактических 
практик субъектов Российской Феде-
рации Единого портала профилактики 
социально-негативных проявлений при 
организации профилактических меро-
приятий (ФГАИС «Молодежь России»);

3.2. Внедрение образовательно-просвети-
тельского блока (площадки) в программы 
крупных детских и молодежных форумов 
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и мероприятий (Всероссийская школь-
ная весна, Всероссийские молодежные 
форумы «Машук», «Территория смыс-
лов» и другие), посвященного пробле-
матике профилактики девиантного по-
ведения среди подростков и молодежи. 
Стимулирование проектной деятельно-
сти и выделение грантов под реализа-
цию проектов в данном направлении;

3.3. Создание Интернет-сообществ, групп и 
каналов в социальных сетях и мессен-
джерах по профилактике правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, в том 
числе связанных с распространение 
идеологии «групп смерти»;

3.4. Изучение особенностей целевой ауди-
тории профилактического мероприятия 
и адресное использование методик и 
практик, направленных на формиро-
вание у подростков живого интереса 
к участию в событиях (например, про-
ведение конкурса профилактических 

видеороликов в формате тик-ток, ис-
пользование музыки современных ис-
полнителей и другие). Привлечение к 
мероприятиям лидеров общественного 
мнения и кумиров нового поколения.

4. Совершенствование психолого-профилакти-
ческого сопровождения социально-негатив-
ных проявлений в образовательной среде:
4.1. Развитие системы психологической 

помощи, формирование у граждан жиз-
ненных навыков, направленных на пре-
одоление стрессовых ситуаций;

4.2. Информирование подростков и родите-
лей о работе телефонов доверия для 
оказания экстренной психологической 
помощи, в том числе с возможностью 
обращения через мессенджеры, попу-
лярные у тинэйджеров;

4.3. Повышение эффективности психологи-
ческой помощи и социальной реабили-
тации лиц, переживших попытки покон-
чить с жизнью. 
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Аннотация.	 Введение.	 Настоящая	 статья	 посвя-
щена	 лингвоаксиологическому	 и	 лингвокультурному	
анализу	 единиц,	 используемых	 носителями	 карачае-
во-балкарского	языка	при	вербализации	воспомина-
ний,	связанных	с	основополагающим	для	формирова-
ния	лингвокультуры	и	языковой	картины	мира	данного	
народа	 событием,	 насильственной	 депортацией	
1943-1957	гг.	Актуальность	статьи	обусловлена	пред-
принятой	в	ней	попыткой	заполнить	пробел	в	области	
лингвоаксиологических	и	лингвокультурных	исследо-
ваний	 карачаево-балкарского	 языка,	 затрагивающей	
кинодискурс,	 в	 центре	 которого	 депортационная	 те-
матика.	 На	 основе	 глубокого	 и	 детального	 разбора	
языковых	 единиц,	 используемых	 героями	 фильмов,	
выявляются	 единицы,	 содержащие	 в	 себе	 элемент	
оценочности.	 Цель	 статьи	 заключается	 в	 установле-
нии	 особенностей	 употребления	 подобных	 единиц	 и	
природы	 их	 формирования.	 Материалы и методы.	
Единицы	для	анализа	отбирались	методом	сплошной	
выборки	и	подвергались	общей	и	авторской	категори-
зации	 в	 соответствии	 с	 их	 интенциональной	 состав-
ляющей.	 Комплексная	 методология	 исследования,	
включает	 в	 себя	 лингвокультурологический,	 контек-
стологический,	 конситуационный	 и	 концептуальный	
анализ	 рассматриваемых	 аксиологических	 концеп-
тов.	Анализ.	Наиболее	репрезентативными	объекта-
ми	анализа	представляются	кинотексты	документаль-
ных	 фильмов	 и	 художественных	 фильмов,	 за	 основу	
сюжетов	 которых	 взяты	 реальные	 события,	 посколь-
ку	 в	 силу	 произвольного	 характера	 отбора	 языковых	
средств	 героями	 интервью	 в	 подобного	 рода	 филь-
мах	 нам	 представляется	 форма	 языка	 максимально	

приближенная	 к	 естественной	 речи	 его	 носителей	 в	
повседневной	 жизни.	 Репрезентация	 ключевых	 ак-
сиологем	 в	 данном	 случае	 верифицируется	 бытий-
ственной	 формой	 экспликации.	 Результаты.	 Автор	
статьи	приходит	к	выводу,	что	в	образовании	оценоч-
ности	 единиц	 могут	 быть	 задействованы	 различные	
средства	языка,	а	в	кинотекстах	упомянутой	тематики	
преобладают	единицы	с	негативным	оценочным	ком-
понентом.	 Процесс	 аксиологизации	 наиболее	 зна-
чимых	 компонентов	 лингвокультурной	 картины	 мира	
происходит	в	неразрывной	взаимосвязи	с	процессом	
вербализации	 в	 поликодовом	 тексте	 кинофильма	 с	
опорой	 на	 разделенные	 всеми	 представителями	 со-
циума	 компоненты	 ценностно-ориентационного	 про-
странства.

Ключевые слова:	 лингвокультурология,	 лингво-
аксиология,	 оценочность,	 история,	 кинодискурс,	 ки-
нотекст,	тюркские	языки
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THE AXIOLOGICAL SPACE OF THE KARACHAY-BALKAR FILM DISCOURSE  
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Abstract.	 Introduction.	 The	 article	 is	 devoted	 to	
linguo-axiological	 and	 linguo-cultural	 analysis	 of	 the	
units	 used	 by	 the	 speakers	 of	 the	 Karachay-Balkarian	
language	in	the	verbalization	of	memories	associated	with	
the	 fundamental	 event	 for	 the	 formation	 of	 the	 linguistic	
culture	and	 linguistic	picture	of	 the	world	of	 this	people,	
the	 forcible	deportation	of	1943–1957.	The	relevance	of	
the	article	is	due	to	an	attempt	made	in	it	to	bridge	the	gap	
in	the	field	of	linguo-axiological	and	linguo-cultural	studies	
of	the	Karachay-Balkarian	language	with	the	reference	to	
film	 discourse	 related	 to	 the	 deportation	 theme.	 On	 the	
basis	of	a	deep	and	detailed	analysis	of	 languages	units	
used	by	 the	characters	of	 the	 films,	 the	units	containing	
an	 element	 of	 evaluation	 are	 identified.	 The	 purpose	 of	
the	article	 is	 to	establish	 the	 features	of	 the	use	of	such	
units	 and	 the	 nature	 of	 their	 formation.	 Materials and 
Methods.	 The	 units	 for	 analysis	 were	 selected	 by	 the	
method	of	continuous	sampling	and	subjected	to	general	
and	 author’s	 categorization	 in	 accordance	 with	 their	
intentional	component.	The	comprehensive	methodology	
of	the	research	includes	linguoculturological,	contextual,	
consituational	and	conceptual	analysis	of	 the	axiological	
concepts	 under	 consideration.	 Analysis.	 The	 most	
representative	 objects	 of	 analysis	 in	 this	 regard	 are	 the	
film	texts	of	documentaries	and	feature	films,	the	plots	of	
which	are	based	on	real	events,	since,	due	to	the	arbitrary	
nature	of	the	selection	of	linguistic	means	by	the	interview	
subjects	 in	 such	 films,	 we	 see	 the	 form	 of	 the	 language	

as	close	as	possible	to	the	natural	speech	of	its	speakers	
in	everyday	life.	The	representation	of	key	axiologems	in	
this	case	is	verified	by	the	existential	form	of	explication.	
Results.	The	author	of	the	article	concludes	that	various	
means	 of	 language	 can	 be	 involved	 in	 the	 formation	 of	
evaluative	 units,	 and	 units	 with	 a	 negative	 evaluative	
component	predominate	in	the	film	texts	of	the	mentioned	
subject.	The	axiologization	process	of	the	most	significant	
linguistic	worldview	components	occurs	in	an	inextricable	
relationship	 with	 the	 process	 of	 verbalization	 in	 the	
polycode	text	of	a	movie	based	on	the	components	of	the	
value-orientation	 space	 shared	 by	 all	 representatives	 of	
society.

Keywords: linguoculturology,	linguoaxiology,	category	
of	 evaluation,	 history,	 film	 discourse,	 film	 text,	 Turkic	
languages
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Введение. В мировой науке XXI в. ознамено-
ван потоком исследований междисциплинарного 
характера, рассматривающих ключевые пробле-
мы с ракурсов различных наук, между которыми 
прослеживаются отношения тесной или дистан-
цированной корреляции. В результате развития 
исследований в междисциплинарных направле-
ниях появились соответствующие комплексные 
науки, в арсенале которых собраны терминоло-
гия, методология и инструменты анализа двух 
или более уже существовавших по отдельности 
самостоятельных наук. Одной из таких междис-
циплинарных наук является лингвоаксиология, 
представляющая собой сочетание на основе об-
щего объекта исследования таких базовых дис-
циплин, как аксиология, языкознание и лингво-
культурология. Кинодискурс, будучи одним из 
ключевых объектов лингвокультурологических 
исследований, закономерно подвергается ана-
лизу с аксиологической точки зрения.  Кинодис-
курс большинством исследователей понимается 
как достаточно широкий комплексный феномен, 
включающий не только, собственно, кинотекст,  

и вербально-визуальное пространство интерпре-
тации, но и прото- и мета-тексты (мнения, рецен-
зии, трейлеры, материалы полевых исследова-
ний для создания документальных проектов и  
т. п.), формирующие контекстуальную и конситуа-
тивную область его порождения.

Цель данной статьи заключается в комплекс-
ном анализе механизмов экспликации особен-
ностей, имманентных аксиологическому про-
странству карачаево-балкарского кинодискурса, 
принимая во внимание его принципиальную зна-
чимость при характеристике культурного портре-
та рассматриваемого этноса.

Научная новизна предпринятого исследования 
определяется не только возрастающим интере-
сом к исследованию механизмов модификации 
генерализованного содержания культурных кон-
цептов, но и выявлению роли аксиологических 
компонентов в структурировании концептуаль-
но-валерного пространства лингвокультурного 
сообщества. Кроме того, привлечение в качестве 
эмпирического материала текстов современного 
кинодискурса, содержащего билингвальный код, 
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позволяет выявить специфические точки бифур-
кации национальных и общероссийских аксиоло-
гических пространств.

История аксиологии как области человеческих 
мыслительных изысканий начинается ещё в ан-
тичном мире. Ценностные понятия прослежи-
ваются в философии древнего мира не в виде 
эксплицитно выраженных аксиологических суж-
дений, а в форме различного рода воззрений на 
тему нравственности, блага, поведения и т. д. [5].

Лингвистическая составляющая аксиологии 
основана на соотношении Язык – Сознание – Об-
щество – Культура – Человек. Язык в лингвоакси-
ологии предстает как аппарат образования и вер-
бализации ценностей. Лингвоаксиологический 
анализ предназначен для лоцирования ценност-
ного компонента языковой единицы или высказы-
вания [6]. Таким образом, именно определение 
места того или иного вербализатора культурного 
аксиологического концепта в концептуально-ва-
лерной системе народа, а также в различных 
подсистемах языка представляется наиболее 
важной составляющей лингвоаксиологического 
анализа ценностно-ориентационного простран-
ства текстовой реальности [8].

Ценность рационально очерчивать в формате 
противопоставления в рамках оппозиции «хоро-
шо – плохо». В соответствии с положительным 
или отрицательным отношением субъекта раз-
личают «ценности» и «анти-ценности». Помимо 
общей оценки, классифицируют несколько специ-
альных сфер распространенности ценностей, вы-
раженных следующими диадами: 1) «истинно» и 
«ложно»; 2) «добро» и «зло»; 3) «прекрасное» и 
«безобразное»; 4) «приятное» и «отвратитель-
ное». Классификация не облигаторная, поэтому 
может пополнятся другими разновидностями, 
следуя установленной логике [6]. Ценностные 
компоненты картины мира зачастую обретают в 
процессе вербализации статус дихотомических 
единств, т.е. интерпретируются только как целост-
ные знаки в осложненном визуально-вербальном 
семиотическом пространстве [10].

Существенное значение анализ ценностных 
компонентов единиц языка имеет для лингвокуль-
турологии в связи с неразрывной связью и вза-
имообусловленностью ценностных ориентаций 
индивида и лингвокультурного сообщества в про-
цессе интенсификации и актуализации языковой 
картины мира целого этноса, что является клю-
чевым объектом исследований лингвистической 
культурологии.

Первостепенное внимание аксиологически 
ориентированная лингвистика отдает эксплуата-
ционному подходу в языковом анализе, что особо 
отмечает Ю. С. Степанов: «Дискурс – это перво-
начально особое использование языка <…> для 
выражения особой ментальности, <…> особой 
идеологии; особое использование влечет за со-

бой активизацию некоторых черт и, в конечном 
счете, особую грамматику и особые правила лек-
сики» [7, с. 38].

Невозможным представляется анализ экспли-
каторного пространства вне его взаимосвязи с 
социумом, в котором оно существует. Так, кино-
дискурс отражает наиболее значимые феномены 
и события, играющие доминантные социально-и-
сторически детерминированные картинообра-
зующие роли, а значит должен быть подвергнут 
и социолингвистическому анализу. В контексте 
социолингвистических исследований «кинодис-
курс» трактуется как отражение общества, что 
мотивируется тем, что кинофильмы «насыщены 
социальными смыслами» [11, с. 10–11].

Фильмы выступают существенным источником 
информации о социальных и культурных реалиях 
общества, а кроме того, указывают на то, какие 
аспекты этого общества подвержены критике. В 
документальных фильмах отсутствует элемент 
художественного вымысла, а, следовательно, 
их можно рассматривать как наиболее адекват-
ную репрезентацию материальной и духовной 
сфер жизнедеятельности народа. Из этого мож-
но сделать вывод, что в документальных филь-
ма содержится достаточный пласт культурной 
информации, необходимый для характеристи-
ки ценностной картины мира народа, который и 
представляет не только целевую аудиторию, но 
и сам входит в качестве структурного элемента в 
повествование фильма, именно на основе этого 
факта обратной интимизации мнения представи-
телей той или иной лингвокультуры о событиях, 
эксплицируемых в документалистике или фикци-
ональном кино, органично включаются в общее 
пространство кинодискурса.

Карачаево-балкарский язык входит в число 
тюркских языков и является родным для карача-
евцев и балкарцев, братских народов, живущих 
преимущественно в Карачаево-Черкесской и Ка-
бардино-Балкарской республиках Российской 
Федерации. Одной из ключевых вех в истории 
карачаево-балкарского народа является период 
их принудительного переселения в Казахстан и 
Киргизию в 1943 и 1944 гг. В связи с этим карача-
ево-балкарское телевидение регулярно выпускает 
документальные и художественные фильмы, рас-
крывающие новые исторические факты, касающи-
еся данного исторического периода, а также посвя-
щающими новое поколение народа в истории судеб 
их предков, являвшихся непосредственными участ-
никами этих социально-исторических коллизий. 
Именно посредством подобной интенсификации в 
поликодовом пространстве кинотекста происходит 
не только трансляция, но и формирование ключе-
вых аксиологических доминант, сохраняется исто-
рическая и культурная память народа, происходит 
опредмечивание в знаках языка и повторное рас-
предмечивание эмотивных смыслов.
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Материалы и методы. Эмпирический матери-
ал анализа отбирался методом сплошной выбор-
ки и подвергался авторской категоризации в со-
ответствии с их интенциональной (иллокутивной) 
составляющей. Комплексная методология иссле-
дования, включает в себя лингвокультурологиче-
ский, контекстологический, конситуационный и 
концептуальный анализ рассматриваемых аксио-
логических концептов. Эмпирическим материалом 
анализа послужили отрывки из кинотекстов кара-
чаево-балкарских документальных и художествен-
ных фильмов о депортации «Хорлатмаз адам 
эси», «Судьбы печальные страницы» и «Мариям». 

Анализ. В документальном фильме «Хорлат-
маз адам эси» авторы затрагивают один из самых 
трагичных периодов в истории карачаево-бал-
карского народа – период их насильственного 
переселения с исторической родины на террито-
рию Казахстана и Киргизии по приказу советских 
властей. Операция по выселению карачаевцев 
началась 2 ноября 1943 г., а депортация балкар-
цев была произведена 8 марта 1944 г. В обоих 
случаях подготовка к переселению осуществля-
лась сотрудниками НКВД и сопровождалась на-
сильственными действиями, что способствовало 
распространению панических настроений в на-
роде. Зачастую депортации подвергались только 
женщины, дети, старики и инвалиды, все мужчи-
ны были на фронте. Депортируемых перевозили 
в товарных вагонах, предназначенных для скота, 
погибших не хоронили, а просто выкидывали из 
поезда. Карачаевцы и балкарцы были оставлены 
в новом месте без элементарных условий к суще-
ствованию.

Исходя из эмоциональной значимости данных 
событий для исторической памяти народа и их 
существенной роли в формировании ценностной 
и языковой картин мира карачаевцев и балкар-
цев, закономерным будет прогнозировать высо-
кую степень оценочности языковых единиц ки-
нотекста анализируемых фильмов, отражающих 
отношение жертв к пережитым ими репрессиям. 
Проанализировав данные кинотексты, мы разде-
лили его аксиологически наполненные единицы на  
4 категории: 1) единицы, репрезентирующие бесче-
ловечное отношение репрессирующей власти;  
2) единицы, выражающие жалость к собственной 
участи; 3) единицы, отражающие гордость своим 
народом; 4) единицы, наполненные элементами 
ностальгии. Рассмотрим примеры каждой кате-
гории. Основные аксиологемы рассматриваемой 
лингвокультуры внедряются в кинотекст на основе 
соответствия их генерализованного содержания 
общему пространству интерпретации, создавая, 
таким образом, необходимые векторы распредме-
чивания пространства оценки [2, c. 638].

К первой категории относится такое выра-
жение как халкъны тар ырбыннга тыйдыла 
(пер. загнали народ в углу), отражающее безвы-

ходность и отчаяние ситуации, в которую попали 
карачаевцы и балкарцы. Данная оценка выра-
жена не одним словом, а фразеологизмом тар 
ырбынга тыяргъа, что существенно повышает 
семиотическую нагрузку вербализатора. Допол-
нительное подкрепление дерогативных компо-
нентов ценностного пространства производится 
именно устойчивостью формы вербализации, 
разделение всеми членами лингвокультурного 
сообщества базовых компонентов аксиологемы 
привязывает новый прецедентный феномен к 
сфере осознанного в социуме события.

Следующие оценочные единицы заключены в 
предложении «Адамланы тышына къыстаб ме-
шиналагъа джюклеб башлайдыла» (пер. Выгнав 
людей на улицу, их начали грузить в машины). 
Слово къыстаргъа по семантике близко к русскому 
«выгонять/прогонять», то есть подчеркивается, что 
люди были выведены из своих жилищ против соб-
ственной воли. Джюклерге (пер. грузить) в кара-
чаево-балкарском языке используется только для 
описания действий с неодушевленными предмета-
ми, таким образом, авторы акцентируют внимание 
на пренебрежительном отношении органов власти 
к депортируемым при исполнении операции. Это 
пренебрежение и жестокость также подчеркнуты 
в предложениях: «Малай атхандыла мешина-
лагъа» (пер. Вот так и бросили их в машины); 
«Поездге миндиредиле ма былай къалау этиб» 
(пер. Погрузили их в поезд и бросили в кучу); 
«Ийнекле джюрюген эшелоннга къуйдула» (пер. 
Навалили их в вагоны для перевозки скота) и т. д. 

Вторая категория является самой многочис-
ленной. В неё входит, например, характерологи-
ческая аксиологема с базовой семой «гибель» из 
следующих предложений: «Биз хариблени къай-
ры элтедиле билмейбиз» (пер. Куда нас бедных 
везут мы не знаем); «Анам хариб гырджын би-
шире эди» (пер. Бедная мать моя пекла хлеб). 
В карачаево-балкарском языке лексема хариб 
является полным аналогом русского «бедный», 
используемого как для оценки моральной, а не 
материальной характеристики человека, однако 
также данное слово карачаевцы и балкарцы ис-
пользуют в значении «умерший, погибший», поэ-
тому во втором предложении можно проследить 
оценку не только ситуации, сложившейся в тот 
конкретный исторический период, но и чувства 
интервьюируемой к более поздней смерти мате-
ри в ретроспективе к прецедентному феномену, 
представленному в кинофильме.

Следующий пример интересен тем, что оцен-
ка в нём даётся не чувствам депортируемых лю-
дей, а их питомцев, провожающих своих хозяев 
и, хоть и неосведомлённых, но понимающих неу-
зуальность и негативный характер происходящих 
событий: «Итлерибиз бизни ызыбыздан улуйла» 
(пер. Собаки наши воют нам вслед). В данном 
предложении намеренно было использовано  
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эмоционально нагруженное слово выть (улургъа) 
вместо нейтрального лаять (юрюрге). Создание 
общего пространства дерогации осуществлено 
с помощью экспликации диады «мир – человек», 
где объективная реальность (природа) анимали-
зируется в образах домашних животных.

Приведём ещё один пример из данной кате-
гории. В словосочетании «бары да къырылыб» 
(пер. и все вымерли), словом къырылыргъа (пер. 
вымирать, гибнуть, дохнуть) даётся оценка 
демографической ситуации, вызванной репрес-
сиями. Из-за жестокого обращения и тяжелых 
условий перевозки, а впоследствии и адаптации 
на чужой земле, погибла одна третья карачае-
во-балкарского народа. 

Третья категория насчитывает наименьшее 
количество единиц, что вполне естественно, 
учитывая то, что тематика фильма направлена 
на негативное представление тяжелой судьбы 
карачаевского народа. «Ёхтем таулу джашла, 
тау къушла кибик» (пер. Храбрые горцы слов-
но горные орлы) – в данном предложении по-
средством оценочного прилагательного ёхтем 
(храбрый) и сравнительного оборота тау къушла 
кибик (словно горные орлы) выражена высокая 
оценка народом мужества своих соплеменников, 
принимавших участие в защите страны от фаши-
стов. В данном примере можно также проследить 
такой яркий элемент карачаево-балкарской и в 
целом кавказской культуры, как почитание и то-
темизацию орла, которого, как правило, ассоции-
руют с силой, уважением и храбростью. Процесс 
символизации перцептивно воспринимаемых 
объектов осуществляется на основе фоновой 
проекции внутреннего содержания смыслового 
конструкта при ноэматической рефлексии по мо-
делям, традиционным для народного сознания 
[3, c. 7]. В следующем предложении выражена 
оценка стараниям, которые прилагали карачае-
во-балкарские солдаты для победы над врагом: 
«Душманны ууатыр ючюн джашларын фронтха 
ашырыб, ала да кеслерин аямайын» (пер. Посла-
ли сыновей своих на фронт, чтобы разгромить 
врага, и те себя не жалели). Буквально лексема 
ууатыргъа переводится как «измельчать», «кро-
шить», то есть для словосочетания душманны уу-
атыргъа наиболее адекватным является перевод 
«стереть врага в порошок». 

В последней категории собраны единицы с 
оценочным элементом «хороший», формирую-
щие пространство позитивизации. Несмотря на 
трудности, которые переживали в те годы герои 
интервью, представленных в документальных 
фильмах, в их словах можно обнаружить эле-
менты ностальгии и положительное отношение к 
предметам быта или членам семьи, выраженным 
посредством добавления уменьшительно-ласка-
тельных суффиксов. Например, джуургъанчыкъ 
(одеяльце), джастыкъчыкъ (подушечка), къыз-

чыкъ (девочка), къарнашчыгъымы кёлекчигин 
(рубашечка братишки), гардошчукъла (карто-
шечка), чюгюндюрчюк (свёклушка), ахчачыгъым 
(денюжка).

Таким образом, в кинотексте фильма «Хор-
латмаз адам эси» насчитывается 45 языковых 
единиц с элементом оценочности. Оценочность 
единиц выражена различными средствами язы-
ка: употребление эмоционально окрашенных 
прилагательных, использование тропа, проти-
воположного олицетворению, внедрение умень-
шительно-ласкательных суффиксов, сравнений, 
олицетворений и так далее. Можно сделать вы-
вод, что данный кинотекст, как и предполагалось, 
обладает высокой степенью оценочности, и оцен-
ка, в соответствии с тематикой фильма, носит 
преимущественно отрицательный характер. 

Помимо документального фильма был рассмо-
трен игровой исторический фильм, основанный 
на реальных событиях, как наиболее близкий по 
жанровым характеристикам к адекватному пред-
ставлению социально-исторического контекста.  
В исторических фильмах, посвященных реаль-
ным историческим событиям, могут быть за-
действованы реально существовавшие или вы-
мышленные герои. Цель автора в этом случае 
заключается в максимально достоверном вос-
произведении событий или, точнее, их возмож-
ной версии. Безусловно, являясь произведением 
искусства, фильм гарантирует определенную, в 
некоторых случаях весьма значительную долю 
художественной условности [1].

Фильм «Мариям», автором которого выступи-
ла Малика Атабиева, основанный на реальных 
событиях, повествует о насильственной депорта-
ции балкарцев во время Великой Отечественной 
войны. Перевозили семью автора и остальных де-
портируемых в товарных вагонах, предназначен-
ных для скота, на территорию Средней Азии. Они 
были обречены на голодную смерть. Главными 
героями фильма выступили молодые люди, поки-
нувшие родной край против собственной воли и 
стремящиеся выжить в жестоких условиях депор-
тации. Кинотекст данного фильма предполагает 
высокую частотность употребления аксиологи-
чески нагруженных языковых единиц, оправдан-
ную личным характером раскрываемых в фильме 
событий. Тем не менее, лингвоаксиологический 
анализ кинотекста позволил нам выделить кате-
гории аксиологическх единиц отличные от рас-
смотренных выше. В данном кинотексте были 
выделены следующие категории: 1) единицы, 
репрезентирующие бесчеловечное отношение 
репрессирующей власти; 2) единицы, выражаю-
щие жалость к собственной участи; 3) единицы, 
отражающие положительное отношение. 

Языковая единица первой категории была об-
наружена в предложении «Да чеченлени да алай 
кетерген эдиле» (пер. Да чеченцев ведь тоже 
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так убрали). В карачаево-балкарском языке 
глагол кетерирге полисемантичен и может пе-
реводиться как «убирать / увозить / стирать / 
смывать / сбивать / уничтожать / искоренять». 
Таким образом, оценочный характер данной еди-
ницы заключается в акцентировании внимания 
зрителя на том, что чеченцев не просто перевез-
ли на другую территорию, а сделали это жесто-
чайшим способом, практически спровоцировав 
искоренение народа. Очевидно, что негативиза-
ция оценочных компонентов с переносом в пря-
мом сравнении с другими этносами способствует 
объединению концептуально-валерных систем 
различных народов Кавказа. Следует подчер-
кнуть, что генерализация оценки осуществляется 
и на основе трансляции бед и несчастий, понят-
ных всему человечеству. 

Например, в следующем примере содержится 
лексема, относимая ко второй категории, которая 
отражает оценку народом своего безвыходного и 
жалкого положения. В предложении «Дуниягъа 
палах келиб тургъан сагъатда» (пер. Когда на 
мир обрушилась беда). Слово палах, которое в 
переводе на русский язык означает «беда/несча-
стье», даёт отсылку не к периоду самой депорта-
ции, а предшествовавшему ей началу Второй ми-
ровой войны, которая уже нанесла сильный удар 
по экономическому и духовному состоянию кара-
чаево-балкарского народа: продовольствия, как и 
рабочей силы не хватало, все здоровые мужчины 
и юноши ушли на фронт, оставив женщин, стари-
ков и детей дома. Таким образом, данная языко-
вая единица содержит в себе негативную оценку 
обстоятельств, преследовавших представителей 
карачаево-балкарского народа с начала сороко-
вых годов двадцатого века.

В экспрессивном высказывании «Не джашау-
ду бу биз хариблеге?!» (пер. Что это за жизнь 
такая у нас несчастных?!), бабушка главной ге-
роини выражает отчаяние, вызванное тяжелыми 
условиями депортации. Слово хариб в переводе 
даёт такие значения, как «бедный/несчастный/
бедолага». Кроме того, данную лексему традици-
онно используют в речи об умершем, то есть дан-
ную реплику можно интерпретировать и так, что 
участь депортируемых была настолько жестокой, 
что моральное состояние людей было близким 
к предсмертному, из которого они не видели вы-
хода. Напрашивается вывод о резко негативной 
оценке спецпереселенцами условий, наличество-
вавших в местах депортации.

Фраза «Тегерекде ачдан къырыллыкъбыз» 
(пер. С голоду все подохнем), принадлежащая 
той же самой героине, поддерживает похожее на-
строение, подчеркивая, что смерть их ждёт самая 
мучительная. При этом соматизация душевных 
переживаний индивидуализирует подобное ос-
мысливание прецедентного феномена [4, c. 137]. 
Оценочность негативного характера, заложенная 

в языковую единицу къырылыргъа, обосновы-
вается тем фактом, что в карачаево-балкарском 
языке она носит такие значения, как «помирать/
гибнуть/полегать/дохнуть/сдохнуть», и ис-
пользуется очень часто в отношении скота. Дан-
ная лексема резко отличается по семантике от 
нейтрального ёлюрге (пер. умирать) и имеет яр-
кую эмоционально-оценочную окраску. 

К третьей, не выделявшейся в кинотексте пре-
дыдущего фильма, категории относятся единицы, 
отражающие положительное отношение, которая 
представлена лексемами, имеющими в своем 
составе оценочные семы «хороший» или «кра-
сивый». К примеру, бабушка часто обращается к 
своей внучке, главной героине, называя её «мар-
джан», «узунчач», что переводится как «коралло-
вая моя» и «длинноволосая моя» соответственно. 
В карачаево-балкарском языке данные слова 
являются субстантивированными прилагатель-
ными, сформированными на основе образных 
тропов, сравнивающих красоту девушки с корал-
лами и подчеркивающих красоту её волос. Ранее 
в статье упоминалось, что, помимо общей оцен-
ки, выделяются несколько специальных сфер 
распространенности ценностей, выраженных 
следующими диадами: 1) «истинно» и «ложно»; 
2) «добро» и «зло»; 3) «прекрасное» и «безобраз-
ное»; 4) «приятное» и «отвратительное». Очевид-
но, что данные прилагательные, используемые 
бабушкой для в качестве обращений, относятся к 
сфере «прекрасное» и резко противопоставляют-
ся сфере «безобразное». 

Наряду с образными средствами, для выра-
жения положительной оценки в отношении к раз-
личным предметам или лицам используются так-
же словообразовательные средства. К примеру,  
в предложении «Юсюп, Мариямчыгъыбыз кел-
генди» (пер. Юсуф, наша Мариямка пришла) ба-
бушка называет имя внучки, добавляя к нему умень-
шительно-ласкательный суффикс чыкъ/чыгъ, тем 
самым подчеркивая своё доброе отношение к ней и 
позитивную оценку прилагаемых ею усилий для вы-
живания их семьи в начальный период депортации. 

В одной из финальных сцен младший брат ге-
роини подходит к ней, думая, что она спит, хотя 
на самом деле она была уже мертва, со слова-
ми «Тур, гырджынчыкъ бла суучукъ келтир-
генме» (пер. Вставай, я хлебушка и водички 
принёс). В данном случае положительная оценка 
предметов также выражена посредством исполь-
зования уменьшительно-ласкательных суффик-
сов -чыкъ/-чукъ, что ожидаемо, учитывая степень 
почитания пищи мусульманами (Ислам проник 
в карачаево-балкарскую среду ещё в 17 веке), 
а также контекст депортации, предполагавший 
нищету и голод, который заставлял радоваться 
даже самой скудной пище.

На основе лингвоаксиологического анализа 
фильма «Мариям» мы можем заключить, что 
подавляющее большинство языковых единиц  
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с компонентом оценочности, зафиксированных 
в соответствующем кинотексте, выражают оцен-
ку резко негативного характера. Подобная оцен-
ка аргументирована вертикальным контекстом 
трагичных исторических событий, вокруг кото-
рых разворачивается сюжет кинопроизведения.  
В данном случае можно констатировать, что 
ценностное пространство карачаево-балкарской 
лингвокультуры основывается на актуализации 
социально-культурного контекста противостоя-
ния лишениям, что способствует созданию де-
рогативных областей в восприятии и оценке кон-
кретного исторического периода [4, c. 58].

Следующим фильмом, подвергнутым нами 
лингвоаксиологическому анализу, является доку-
ментальный фильм ко дню депортации карачаев-
ского народа «Судьбы печальные страницы», вы-
пущенный телеканалом «Архыз24» 2 ноября 2022 
г. (день депортации карачаевцев), автором сцена-
рия и режиссёром-постановщиком которого высту-
пила Асият Мамаева. В фильм вошли материалы 
военной кинохроники, интервью бывших спецпе-
реселенцев, сумевших пережить годы депортации 
и вернуться к нормальной жизни на родине, а так-
же фотографии из их семейных альбомов. 

Как и в случае с предыдущими проанализи-
рованными кинопроизведениями, выявленные в 
данном кинотексте единицы с оценочным компо-
нентом были разделены на несколько категорий: 
1) единицы, репрезентирующие бесчеловечное от-
ношение репрессирующей власти; 2) единицы, вы-
ражающие жалость к собственной участи; 3) еди-
ницы, отражающие положительное отношение;  
4) единицы, отражающие негативное отношение. 

Рассмотрим вербализаторы, репрезентирую-
щие бесчеловечное отношение репрессирующей 
власти. Достаточно яркий пример можно обнару-
жить в предложении «Ол юч солдат сизни эшик-
ге сюрюб чыгъарыргъа излейдиле» (пер. Те три 
солдата хотят вас на улицу выгнать). Слово 
сюрюрге с карачаево-балкарского переводится 
как «гнать/выгонять». Используя данную лексему, 
герой интервью подчеркивает, намеренно жесто-
кое обращение представителей власти с депор-
тируемыми, а также актуализирует отсутствие 
уважения к имуществу переселяемых, что экспли-
цируется в рамках оппозиции «дом – улица», пер-
вый компонент которой является концептуально 
значимым практически в каждой лингвокультуре. 
Оценочный компонент рассматриваемой лексе-
мы, как мы видим, характеризуется негативной 
нагрузкой. 

В следующем предложении «Къабыры къай-
сы болгъанын… ямалагъа атыб баргъандыла 
да» (пер. Не разбирая где чья могила, (тела) 
просто бросали в ямы) делается акцент на пре-
небрежительном отношении властей к жертвам 
депортации, погибшим ещё до достижения ме-
ста назначения. Если человек умирал в поезде 

по пути в места переселения, его тело просто 
выбрасывали из вагона. Если подобное происхо-
дило в пунктах расселения, и близких не оказы-
валось рядом, тела умерших просто раскидыва-
ли по ямам, не удостаивая их и могильных плит.  
В результате люди часто не могли выяснить, где 
захоронен член их семьи. Таким образом, подоб-
ному поведению со стороны властей героями 
интервью даётся отрицательная оценка, так как 
вместо нейтрального тюшюрюрге (пер. опу-
скать) было использовано слово с негативным 
оценочным компонентом.  

Вторая категория более многочисленна. Как 
можно предполагать, исходя из названия, она так-
же наполнена единицами с отрицательной оценкой, 
ведь бесчеловечные условия, узниками которых 
оказались спецпереселенцы, не могли оставить по-
ложительный след в их концептосфере. 

Предложение «Сабийле да ёксюз къалдыла» 
(пер. И дети остались сиротами) является ча-
стью реальной истории гибели родителей одного 
депортированного семейства, рассказанной герои-
ней интервью. Если рассматривать лексему ёксюз 
(пер. сирота) в диаде «добро – зло», то, очевидно, 
что она будет входить во вторую сферу, так как ни 
в одной культуре мира к потере детьми родителей 
не относятся с положительной оценкой. 

В предложении «Инджилтиб кёб турдула 
сизни» (пер. Много мучили вас) дочь героини ин-
тервью, родившейся уже после периода депорта-
ции, делает заключение об отношении к депорти-
рованным со стороны органов власти, исходя из 
рассказов матери, как жертвы переселения. Сло-
во инджилирге, переводимое как «страдать/му-
читься/нуждаться/бедствовать», имеет явную 
негативную коннотацию и, несомненно, его можно 
было бы отнести к сфере «зло», расширяющей 
дерогативное пространство коммуникации. 

В следующих примерах есть общая значимая 
для нашего анализа лексема, уже ранее выяв-
ленная нами в кинотекстах предыдущих филь-
мов: «Мухтар хариб ёлиб къалгъан эди» (пер. 
Мухтар бедный умер) и «Анам хариб кетгенди» 
(пер. Мать моя бедная умерла). Как отмечалось 
выше, в карачаево-балкарском языке слово ха-
риб используется для оценки психоэмоциональ-
ного состояния человека, с экстраполяцией до 
максимальной степени страдания в значении 
«умерший, погибший». 

Лексема, на которую нам стоит обратить в 
следующем примере, также фигурировала в пре-
дыдущих кинопроизведениях: «Биз мында къы-
рылыб барабыз» (пер. Мы здесь гибнем). Как и 
до этого, словом къырылыргъа (пер. вымирать, 
гибнуть, дохнуть) даётся резко негативная оценка 
демографической ситуации, вызванной репрес-
сиями. Из-за жестокого обращения и тяжелых 
условий перевозки, а впоследствии и адаптации 
на чужой земле, погибла треть карачаево-балкар-
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ского народа. В данном случае в интервью дела-
ется отсылка на важное историческое событие –  
встречу карачаевской делегации с Н. С. Хруще-
вым в Москве в 1956 г., после которой был издан 
приказ о реабилитации депортированных наро-
дов. В речи перед Н. С. Хрущевым говорилось об 
угнетении народов в местах депортации.

К категории единиц, репрезентирующих про-
странство позитивизации, а, следовательно, вы-
ражающих положительную оценку, в кинотексте 
фильма «Судьбы печальные страницы» были 
определены единицы образного обращения и еди-
ницы, сформированные посредством добавления 
уменьшительных морфем. Приведём примеры.

Во фрагменте интервью, когда дочь пытается 
освежить в памяти пожилой матери рассказы о 
временах ссылки в Средней Азии, которыми геро-
иня интервью сама поделилась с дочерью ранее, 
мать ей отвечает: «Мен аланы унутханма, джа-
ным» (пер. Я это всё уже забыла, душа моя). 
Слово джаным (балк. жаным) (пер. душа моя) 
часто употребляется представителями карача-
ево-балкарского народа в обращении к близким 
людям для выражения ласки и приязни, а также 
в обращении к знакомым с целью экспликации 
доброго отношения и положительной оценки их 
действий.

Уменьшительно-ласкательные суффиксы в 
карачаево-балкарском языке используют для 
демонстрации ценности каких-либо лиц или 
предметов. Так, например, одна из героинь ин-
тервью, показывая на своих младших сестер, го-
ворит: «Ол да бу да эгешчиклерим» (пер. И она,  
и она – мои сестрички). Данный пример можно 
интерпретировать как актуализацию позитивной 
области одного из фундаментальных ценностных 
концептов карачаево-балкарской лингвокультуры –  
семьи.  

В отрывке «Кюбюрден алтынчыкъларымы 
алыб…» (пер. Забрав из сундука своё золотиш-
ко…) героиня интервью показывает, какую цен-
ность для них во времена переселения имело то 
небольшое количество драгоценностей, которое 
её семье удалось забрать с собой, и трепетное 
отношение к ним. 

Далее мы переходим к категории, которая не 
была обнаружена ни в одном из предыдущих 
фильмов, а именно единицам, отражающим нега-
тивное отношение. С целью выразить негативную 
оценку описываемых событий или предметов, как 
и во многих других лингвокультурах, носители ка-
рачаево-балкарского языка прибегают к прокля-
тиям. Это можно наблюдать в следующих фраг-
ментах нашего кинотекста. 

В предложении «Чюгюндюр худжугъа суу 
сала эдик» (пер. Мы поливали эту проклятую 
свёклу) героиня интервью рассказывает о при-
нудительных работах, которыми их заставляли 
заниматься казахи в местах депортации. Слово 

худжу переводится как «проклятый / недобрый /  
несчастливый / губительный / плохой», что по-
зволяет нам прочувствовать всю ненависть, ко-
торую депортированные ощущали к подобного 
рода навязанным действиям и всю тягостность их 
выполнения. 

Далее героиня рассказывает о ненависти, 
которую к ним питали представители коренных 
народов в местах депортации в Казахстане, 
утверждавшие, что, если их сослали, то не без-
основательно, а в качестве наказания за каки-
е-то серьезные преступления, и прогонявшие их 
со своих земель. Героиня приводит в оригина-
ле выражение, которое казахи использовали в 
отношении их, и переводит его, говоря «Худжу  
къаллыкъ къарачай деген сездю алача» (пер. 
На их языке то значит «будь проклят кара-
чай»). Выражение худжу къаллыкъ (пер. будь 
проклят) нередко используют при упоминании 
различных болезней. Например, в выражениях 
«бу худжу къаллыкъ ауруу!» (пер. будь прокля-
та эта болезнь!) или «бу ауруу худжу къаллы-
къ къоймайды» (пер. эта проклятая болезнь не 
даёт покоя). 

Подобные смыслы можно проследить и в дру-
гих выражениях. Например, об отношении каза-
хов к переселенцам свидетельствует следующее 
предложение «Бизни кёрюп болмай эдиле» 
(пер. Они нас ненавидели). Буквально выраже-
ние кёрюп болмазгъа можно также перевести как 
«не быть в состоянии видеть», из чего следует, 
что для демонстрации негативной оценки казаха-
ми карачаевцев и балкарцев было использовано 
образное средство, имеющее генерализованную 
семантику фразеологизма «глаза б не видели». 

Однако приводится и пример ответной реак-
ции карачаево-балкарцев: «Алагъа дунияны 
къуя эдиле» (пер. Говорили они им много всего 
плохого), что в данном случае является элипти-
ческой конструкцией от «дунияны аманын къуяр-
гъа» (пер. наговорить кому-либо много плохо-
го). Слово дуния в карачаево-балкарском языке 
означает мир как место обитания людей, то есть 
буквально данное выражение можно перевести 
как «выговорить кому-либо всё то плохое, что 
есть в этом мире». Как видим, в данном слу-
чае героиней интервью использована гипербола 
для преувеличения негативной оценки, которую 
в свою очередь казахам дали карачаевцы и бал-
карцы. Негативизация в совокупности с гипербо-
лизацией зачастую выступает ключевым меха-
низмом создания ядра дерогативной области в 
процессах формирования как авто-, так и гетеро-
стереотипного восприятия реальности, строяще-
гося на постоянных аллюзиях и реминисценциях 
полидискурсивного пространства [9, p. 1512].

Следовательно, из данных цитат героини ин-
тервью об отношении к ним казахов и работах,  
к которым их там принуждали, мы можем сделать 
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вывод, что впервые годы депортации казахи да-
вали карачаево-балкарскому народу крайне нега-
тивную оценку и относились к ним с ненавистью и 
пренебрежением. Когда рассказ о депортации до-
ходит уже до момента реабилитации высланных 
народов и их возвращения на Кавказ, героиня до-
бавляет, что казахи уже поменяли своё мнение о 
них и даже просили оставить всё, как было, и не 
возвращаться на родину. 

Результаты. Для целей нашего лингвоакси-
ологического анализа были проанализированы 
аксиологические пространства позитивизации и 
дерогации трех фильмов разных жанров, но одной 
тематики. Центральная тема всех трёх фильмов –  
рассказ о тяготах и лишениях, пережитых кара-
чаевцами и балкарцами в годы депортации на 
территории Казахстана и Киргизии. Формирова-
ние и трансляция аксиологического пространства 
прецедентного мира «депортация» осуществлена 
в двух жанрах: документальный фильм и художе-
ственный фильм на основе реальных событий. 
Подводя общий итог комплексного анализа, мож-
но утверждать, что кинотексты этих кинопроиз-
ведений изобилуют маркерами-экспликаторами 

лингвоаксиологического пространства и предо-
ставляют обширный материал для исследований 
ценностных ориентиров карачаево-балкарской 
лингвокультуры, а также дают возможность погру-
зиться в исторический контекст событий, внёсших 
огромный вклад в формирование как языка, так 
и культуры данного народа. Оценочность единиц 
в проанализированных кинотекстах выражена 
различными средствами языка: употребление 
эмоционально окрашенных прилагательных, ис-
пользование образных средств, внедрение умень-
шительно-ласкательных суффиксов и так далее. 
Топикальная привязка кинодискурса о депортации 
определяет преобладание в кинотекстах единиц с 
негативным оценочным компонентом. Дерогатив-
ное пространство оценки прецедентного события 
осуществляется посредством его вербализации в 
лексемах с негативными семантическими элемен-
тами различной степени интенсификации, а также 
в рамках наиболее действенного приема расши-
рения и генерализации концептуально-валерной 
системы в форме устойчивых выражений и прямо-
го сравнения со сходными областями негативиза-
ции событий в других этнокультурах.

Практический материал
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youtube.com/watch?v=7_3U4rChJAk&t=553s.
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Аннотация.	 Введение.	 Ключевым	 для	 современ-
ного	 дискурса	 СМИ	 является	 его	 топикальная	 де-
терминированность	 и	 нарративность,	 основанная	 на	
инициальном	целеполагании.	Ввиду	этого	соотнесен-
ность	 приядерных	 и	 периферийных	 ассоциативных	
компонентов	 базовых	 концептов,	 транслируемых	 в	
медиатекстах,	 с	 утилитарной	 и	 оперативной	 зона-
ми	 коллективного	 пространства	 в	 процессе	 делибе-
рации	 придает	 им	 статус	 доминант.	 Материалы и 
методы.	 Базовыми	 методами	 анализа	 структуры	 и	
содержания	модифицированных	концептов	послужи-
ли	 герменевтико-ноэматический	 и	 дискурсивно-мо-
дусный,	 что	 дало	 возможность	 описать	 механизмы	
экспликации	 прагматического	 и	 интерпретативного	
плана	 в	 конкретной	 ситуации	 семиозиса.	 Анализ.	
Концепт	представляет	собой	многоуровневую	иерар-
хическую	 структуру	 с	 конвенционализированными	
репрезентантами	каждого	из	своих	пластов,	при	этом	
изменение	данной	структуры	может	происходить	по-
средством	 переосмысления	 отдельных	 компонентов	
на	 основе	 поиска	 новых	 вербализаторов.	 Каждый	 из	
модифицированных	элементов	должен	приобрести	и	
сохранить	«заявленную»	ценность	в	рамках	структуры	
концепта,	 т.	 е.	 быть	 легитимизирован	 в	 дискурсе	 как	
несущий	 «объективный	 смысл».	 Эта	 «объективность»	
смысла	позволяет	новой	грани	концепта	вписаться	в	
имеющуюся	ценностно-ориентационную	систему	со-
временного	 российского	 сообщества.	 Результаты.	
На	 основании	 проведенного	 герменевтико-ноэма-

тического	 и	 дискурсивно-модусного	 анализа	 микро-
контекстов,	содержащих	неузуальные	вербализаторы	
базового	 концепта	 ПОБЕДА	 в	 современном	 меди-
адискурсе,	 можно	 сделать	 вывод	 о	 размежевании	
векторов	актуализации	дерогативного	и	позитивного	
пространств	интерпретации	в	рамках	бинарных	оппо-
зиций	«свой	–	чужой»	и	«хорошо	–	плохо».	Ключевыми	
механизмами	 конситуативной	 модификации	 содер-
жания	 концепта	 признаются:	 1)	 модусная	 привязка	
ядерной	 и	 периферийной	 семантики	 к	 стереотипной	
семиотической	репрезентации	коллективного	опыта,	
2)	 использование	 интимизационных	 средств,	 3)	 дис-
фемизация	 пространства	 «чужого»	 и	 вердиктивная	
эвфемизация	сферы	«своего».

Ключевые слова: медиадискурс,	 концепт,	 кон-
ситуативность	 и	 контекстуальность,	 модификация	
структуры,	ценностно-ориентационное	пространство,	
делиберация
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Abstract.	 Introduction.	 The	 key	 to	 modern	 media	
discourse	is	its	topical	determinacy	and	narrativity	based	
on	 initial	 goal	 setting.	 With	 this	 regard,	 the	 correlation	
of	 the	 core	 and	 peripheral	 associative	 components	
of	 basic	 concepts	 conveyed	 in	 media	 texts	 with	 the	
utilitarian	 and	 operational	 zones	 of	 the	 collective	 space	
in	 the	 process	 of	 deliberation	 gives	 them	 the	 status	 of	
dominants.	Materials and Methods.	The	basic	methods	
for	 analyzing	 the	 structure	 and	 content	 of	 the	 modified	
concepts	 were	 hermeneutic-noematic	 and	 discursive-
modus	methods,	which	made	it	possible	to	describe	the	

mechanisms	 of	 pragmatic	 and	 interpretive	 explication	 in	
a	 specific	 semiosis	 situation.	 Analysis.	 A	 concept	 is	 a	
multi-level	 hierarchical	 structure	 with	 conventionalized	
representatives	 of	 each	 of	 its	 layers;	 the	 structure	 can	
be	 changed	 by	 rethinking	 individual	 components	 based	
on	 the	 search	 for	 new	 verbalizers.	 Each	 of	 the	 modified	
elements	must	acquire	and	maintain	the	“declared”	value	
within	 the	 framework	 of	 the	 concept,	 i.e.	 be	 legitimized	
in	 discourse	 as	 carrying	 “objective	 meaning”.	 This	
“objectivity”	of	meaning	allows	a	new	facet	of	the	concept	
to	fit	into	the	existing	value-oriented	system	of	the	modern	
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Russian	community.	Results.	Based	on	the	hermeneutic-
noematic	and	discursive-modus	analysis	of	microcontexts	
containing	non-usual	verbalizers	of	 the	basic	concept	of	
VICTORY	 in	 modern	 media	 discourse,	 we	 can	 conclude	
that	 the	 vectors	 of	 actualization	 of	 the	 negative	 and	
positive	 spaces	 of	 interpretation	 are	 demarcated	 within	
the	framework	of	the	binary	oppositions	“friend	–	foe”	and	
“good	 –	 bad”.	 The	 following	 are	 recognized	 as	 the	 key	
mechanisms	of	consituative	modification	of	the	content	of	
the	concept:	1)	modus	binding	of	nuclear	and	peripheral	
semantics	 to	 the	 stereotyped	 semiotic	 representation	 of	
collective	 experience,	 2)	 the	 use	 of	 intimization	 means,	
3)	 dysphemization	 of	 the	 “foe”	 space	 and	 verdictive	
euphemization	of	the	“friend”	space.

Keywords: media	 discourse,	 concept,	 consituativity	
and	contextuality,	structure	modification,	value	orientation	
space,	deliberation
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Введение. Современные концептологические 
исследования носят трансдисциплинарный ха-
рактер ввиду многоплановости и сложности са-
мого объекта исследования. Рассмотрение струк-
туры и содержания любого вида концепта, в том 
числе и культурного, невозможны без учета не 
только лингвокультурологических аспектов, но и 
социально-исторического контекста. Именно ана-
лиз экстралингвистической реальности в нераз-
рывной связи с изменениями ситуации порожде-
ния новых элементов-интерпретантов базовых 
концептов русской лингвокультуры позволяет 
не только выявить, но и прояснить механизмы 
формирования, акутализации и интенцификации 
исходно не входящих в иерархию содержания 
оперативных, эмотивных и информативных ком-
понентов [5]. Дискурсивный и нарративный ха-
рактер медиатекстов предполагает комплексный 
подход к исследованию пространства создания 
коллективной ценностно-ориентационной систе-
мы современного общества. Как особая форма 
актуализации эпистемически, исторически и куль-
турно детерминированного коммуникативно-по-
веденческого стереотипа нарративность жестко 
фиксирует векторы интерпретации базовых кон-
цептов и легитимизирует их семиотические ха-
рактеристики в тот или иной период, закреплен-
ными и узуальными становятся в дискурсивном 
пространстве и когнитивно-коммуникативные 
стратегии их репрезентации [2, с. 46]. Этот «уни-
версальный канон» формирует узуальность и 
утилитарность восприятия всеми членами сооб-
щества тех смыслов, которые транслируются в 
манипулятивном дискурсе СМИ, собственно, он и 
является тем «шаблоном», в котором ценностная 
компонента и выступает в качестве нового члена 
оппозиционных отношений с другими элемента-
ми ядерной структуры концепта. Приядерные и 
периферийные, а иногда и окказиональные вер-
бализаторы обретают статус доминантных репре-
зентантов на основе характеристики частотности 
и уже не мыслятся в качестве приобретенных, а 
конвенционализируются как наиболее широкие, 
дающие доступ к актуальной, действительной и 
само собой разумеющейся интерпретации. 

В качестве главной цели исследования видит-
ся определение новых формантов структуры од-
ного из доминантных ценностных культурных кон-
цептов российского общества ПОБЕДА, а также 
выявление ключевых механизмов модификации 
его содержания и экспликации новых формантов 
в частотных репрезентантах периферийной обла-
сти. Нарративные параметры медиадискурсив-
ной актуализации вновь вводимых конситуативно 
интерпретируемых компонентов в структуре кон-
цепта в условиях исходно неконвенциональной 
интерпретации обязаны разворачиваться по мо-
дели избыточно частотного употребления и амор-
фного распредмечивания, т.е. кристаллизация 
смысла происходит в делиберативном простран-
стве обсуждения и консолидации. 

Материалы и методы. Анализ компонентной 
структуры концепта и путей имплементации кон-
ситуативных элементов производится на основе 
комплексной методологии. Базовыми методами 
послужили: герменевтико-ноэматический, разра-
ботанный в трудах С. Н. Бредихина [3], с включе-
нием отдельных приемов дискурсивно-модусного 
анализа [1], позволяющего распредметить глу-
бинное содержание прагматического плана базо-
вых концептов в конкретной ситуации семиозиса. 
Обращение к трудам современных представите-
лей когнитивно-коммуникативного направления 
[14] дало возможность соотнести выявленные 
модифицированные компоненты с собственно 
конситуативной делиберацией и аспектами леги-
тимизации рассматриваемых случаев в условиях 
соблюдения ключевых принципов лингвобезопас-
ности в современной русской лингвокультуры.

Эмпирическим материалом анализа послужи-
ли отрывки из информационных и аналитических 
статей, опубликованные на различных медиа-
платформах (Комсомольская Правда, NewsFront, 
Smotrim.ru, Рамблер/новости, Газета.ru), которые 
были отобраны методом стратифицированной 
выборки с учетом критериев частотности употре-
бления окказиональных вербализаторов рассма-
триваемого концепта ПОБЕДА и топикального 
соответствия конситуативным условиям – опи-
сание событий СВО. Подчеркнем, что вектор  
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модификации (позитивизация или негативиза-
ция) интерпретативного пространства не играл 
решающей роли при отборе микроконтекстов.

Анализ. Современное медиапространство 
призвано не просто освещать события объек-
тивной реальности, но и формировать у реци-
пиентов определенное отношение к ним. При 
этом подобное манипулирование коллективным 
сознанием не сводится к простой констатации в 
формулах архетипической оппозиции «хорошо – 
плохо», но подразумевает трансформацию цен-
ностно-ориентационного пространства читателей 
и слушателей для обеспечения адекватной систе-
мы, позволяющей прогнозировать векторы интер-
претации сходных и ассоциированных событий. 
Таким образом, именно модификация «узловых 
точек» в данной системе представляется наибо-
лее эффективным способом трансляции необхо-
димых в конкретных условиях смыслов. Следует 
при этом подчеркнуть, что субъективность дан-
ных смыслов, их окказиональные формы экспли-
кации, ни в коем случае не должны помешать их 
конвенционализации. Каждый из компонентов 
многоуровневой конструкции, должен приобре-
сти и сохранить «заявленную» ценность в рамках 
целостного текста и его процессуального вопло-
щения – дискурса. Дискурсивные смыслы в их 
конситуативной интерпретации просто обязаны 
носить не субъективный, а объективный харак-
тер. Рассматриваемый феномен «объективного 
смысла» того или иного возникающего компонен-
та, постоянная ротация расхожего утверждения о 
принципиальной нераспредмечиваемости «объ-
ективного внутреннего смысла» и индивидуально 
значимых, но коллективно не разделяемых спо-
собах его вербализации, позволяет утверждать, 
что рассмотрение «объективности» как некоего 
намерения продуцента по представлению реци-
пиенту необходимых «схем действования» по 
интерпретации незнакомых компонентов «объек-
тивизирует» конситуативные элементы, создает 
общее прогностическое аксиологическое про-
странство [4, с. 640]. Уже в соответствии с при-
нятыми векторами понимания и интерпретации 
новый конситуативный смысл становится коллек-
тивным объективным смыслом для всех, т.е. эле-
менты периферийных и ассоциативных пластов 
структуры базовых культурных концептов осозна-
ются как всеобщие и единственно правильные. 
Так они структурируют и регулируют дальнейшее 
восприятие реальности членами лингвокультур-
ного сообщества. Модификация точек бифурка-
ции приводит к модификации системы оценива-
ния и паттернов действия. Такая модификация 
осуществима только в рамках намеренного (мо-
дусного) введения обертонов в уже имеющееся 
пространство концепта. По меткому замечанию 
С. Н. Бредихина «любой метаконцепт, интен-
сификация компонентов содержания которого 

зависит либо от типа реципирующей распред-
мечивающей культуры, либо от конситуативного 
окружения в пределах одной лингвокультуры, 
однако, с учетом иллокутивно-перлокутивного 
фокуса, может трактоваться как модусный» [6,  
с. 18]. Таким образом, наличие неузуального вер-
бализатора устоявшегося и принятого коллекти-
вом на уровне «духовного переживания» концепта 
подтверждает интенциональность модификации 
ценностно-ориентационной системы российского 
сообщества в современном медиадискурсе.

Рассмотрим некоторые наиболее яркие приме-
ры использования неузуальных вербализаторов 
концепта ПОБЕДА в современном русскоязычном 
медиапространстве. Критерием оценки степени 
модификации содержания концепта в данном 
случае будет служить частотность использования 
и номинативная нагрузка внедряемого компонен-
та. Так, большинство российских СМИ в совре-
менных условиях проведения Специальной Во-
енной Операции переосмысливают дерогативное 
пространство данного концепта, вербализуемого 
одним из базовых репрезентантов «уничтоже-
ние» в новой парадигме утилитарной зоны.

Например, Россия перехватила инициативу в 
СВО и начала «перемалывать» ВСУ [13].

В приведенном заголовочном комплексе ин-
тенсификация утилитарной зоны концепта ПО-
БЕДА осуществляется посредством стирания 
аморфных генерализованных компонентов вер-
бализатора «уничтожать» и актуализации дихо-
томии оперативных элементов разговорной лек-
семы «перемалывать». Дуальность оперативных 
и утилитарных пластов применяемого контексту-
ального репрезентанта заключается в прямой 
экспликации негативных компонентов второго 
словарного значения: 2. разг. размельчать, пре-
вращать в однородную массу всё или многое [12]. 
Оперативность дается в описании изменении со-
стояния исходного пациенса, который не конкре-
тизируется и предстает в аморфной целостности. 
При этом снижение интенциональности описыва-
емого действия достигается путем размывания 
утилитарной области – сема дальнейшей при-
менимости «однородной массы» имеющей гете-
рогенный характер в русском лингвокультурном 
пространстве не является обязательной, т.е. «пе-
ремолоть» в вышеприведенном отрывке можно 
интерпретировать в рамках ноэматической реф-
лексии как «уничтожить». 

С другой стороны, оппозиционный оператив-
ному негативному элементу компонент утили-
тарного пласта позитивизации имплицитно под-
разумевает наличие сем «полезности», которые 
представлены в качестве валентностно релевант-
ных первому словарному значению компонентов: 
1. Молоть, превращая зерна в муку или порошок 
[12]. Утилитарная зона предполагает дальнейшее 
использование «перемоланного» продукта в кон-
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ситуативной интерпретации в качестве не толь-
ко наличных в объективной реальности частей 
(захваченной военной техники, личного состава, 
разведданных и т.п.), но и как идеологически 
значимого результата в компонентной структуре 
концепта ПОБЕДА. Это переосмысление под-
тверждается также использованием вербализа-
тора без кавычек, как некоего конвенционали-
зированного в интерпретативном пространстве 
современного дискурса СМИ признанного всеми 
членами лингвокультурного сообщества репре-
зентанта: Перемалываем, держим рубеж и дви-
гаемся вперед [11]. Кроме того, в последнем вы-
сказывании мы наблюдаем выстраивание новой 
парадигмы градуальной шкалы уровней успеш-
ного действия в структуре концепта ПОБЕДА, 
представленной в форме антиклимакса. Базовые 
принципы развития и усложнения многоуров-
невой семантики в рамках опрощения аналити-
ческих форм в синтетические, характерные для 
русского коммуникативного синтаксиса, диктуют 
необходимость дополнения нейтрального соче-
тания «двигаться вперед» компонентами мили-
тарного действия и возведения его до контексту-
альной фразы «держать рубеж» и дальнейшего 
усиления психоэмоционального содержания в 
конситуативном вербализаторе «перемалывать».

На основе проведенного анализа можно сде-
лать вывод о том, что экспликация дополнитель-
ного дуального пространства утилитарной зоны 
концепта ПОБЕДА в российском сегменте ме-
диадискурса о СВО происходит в значительной 
степени на основе модификации как содержа-
тельного, так и компонентного состава репрезен-
тантов. При этом необходимо подчеркнуть факт 
позитивизации дерогативных областей, усиления 
интенционального компонента и актуализации 
интимизационных элементов за счет легитимиза-
ции разговорной лексемы в сфере официального 
употребления. Однако данные процессы (боль-
шей частью это касается позитивизации) наблю-
даются в том случае, когда информация касается 
российской стороны конфликта, при обсуждении 
противной стороны (ВСУ, политического руковод-
ства Украины и т.д.) негативное восприятие раз-
говорного компонента не только сохраняется, но 
и дополнительно подкрепляется на различных 
уровнях: Значит, потребуются новые стада живо-
го мяса мужеского полу. «Мясокомбинат Украина» 
продолжает перемалывать собственных граждан 
[8]. В вышеприведенном отрывке сообщения Ин-
формационного Агентства «NewsFront» актуали-
зации подвергается сема «намеренность» дей-
ствий по уничтожению собственных граждан, при 
этом направленность перемалывания на область 
«своих» в оппозиции полностью снимает позитив-
ный компонент и переводит данный вербализатор 
из структуры концепта ПОБЕДА в поле концепта 
ПОРАЖЕНИЕ. Таким образом, негативизация 

периферийного компонента служит в качестве 
одного из приемов стратегии обвинения. Под-
крепление конвенционализации векторов проти-
воположной инициальной утилитарной области 
интерпретации обеспечивается использованием 
лексем пейоративной семантики стадо, живое 
мясо, метафорического именования «Мясоком-
бинат Украина», а также сниженной разговорной 
вариативной формой родительного падежа полу. 
Смена регистра и эмоционального фона при пе-
реключении с позитивного кода на негативный яв-
ляется одним из ключевых механизмов модифи-
кации содержания концепта в медийном дискурсе 
и всегда подчиняется ситуативной идеологизации 
ценностно-ориентационного пространства об-
щества в тех или иных культурно-исторических 
условиях. Каждая из сфер объективизации в оп-
позиции «свой – чужой», которые конситуативно 
соотносятся с Российской армией и ВСУ, в меди-
адискурсе достаточно последовательно «демон-
стрируют вариативные референции к рассма-
триваемым прецедентным феноменам» [9, с. 74] 
осуществляемых военных действий.

Двухвекторность проникновения новых компо-
нентов в структуру концепта ПОБЕДА характери-
зуется именно полярным соответствием одному 
из контрапунктов его аксиологического плана, 
распредмечиваемого на основе архетипической 
бинарной оппозиции «хорошо – плохо». На осно-
ве этого полностью нивелируется градационная 
шкала, способная передать медиативные психо-
эмоциональные толкования. Множество сообще-
ний в СМИ, созданные как в рамках ноэматиче-
ской (интуитивной), так и феноменологической 
(осознанной) рефлексии, прямо эксплицируют эту 
мысль о невозможности скалярного определения 
значимости: Впрочем, сейчас не стоит ранжиро-
вать эти победы. Каждая далась нелегко. Каждая 
проложила путь к последующим успехам. Войска 
РФ и народных республик выгрызали противни-
ка на всех направлениях [15]. Как демонстрирует 
данный микроконтекст в форме речевого акта об-
лигатива (настоятельной рекомендации или сове-
та) с одним из наиболее распространенных гла-
голов скрытой дионической модальности [16] не 
стоит, который в некоторых случаях предполагает 
его интерпретацию в качестве менасива, регули-
рует необходимый продуценту вектор восприятия 
и строго регламентирует отнесение последующих 
репрезентативных высказываний к позитивному 
полюсу. Наряду с этим эксплицируется и ядерный 
генерализованный компонент концепта ПОБЕДА, 
маркирующий его ассоциативную аксиологиче-
скую область и являющийся центральным в ряду 
конситуативных вербализаторов – успех. Сле-
дует отметить, что в данном случае и базовый 
вербализатор концепта и его позитивный аксио-
логический коррелят практически уравниваются 
в модифицированном пространстве оценивания, 
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т. е. «победа» означает «успех». Здесь мы также 
наблюдаем ещё один окказиональный вербали-
затор, отражающий дуальность типа победы и 
контрастирующий в этом плане с конситуативным 
репрезентантом «перемалывать» – выгрызать. 
Кроме контекстуально детерминируемой семы 
«сложность» номинируемого концепта ПОБЕДА, 
данная лексема актуализирует ещё и аллюзив-
ные периферийные компоненты соматики, что 
является типичным для репрезентации войны в 
фикциональном дискурсе. 

Ещё одним ключевым способом делимитации 
позитивной области в нюансировании отношения 
к представителям «своих» в медиадискурсе слу-
жит вердиктивная эвфемическая реноминация: 
«Отважные» смяли оборону ВСУ к югу и западу 
от Лисичанска и взяли важнейший объект – Ли-
сичанский НПЗ, ставший ключом от города [15].  
В данном случае эвфемичная номинация сто-
роны «своих» предстает не просто в виде вер-
диктива, возвышающего коллективные качества 
характера российских военных, данная реноми-
нация имеет более глубокие аллюзивные корни, 
интерпретация которых на луче феноменологи-
ческой рефлексии дает возможность включить 
её в иерархию периферийных вербализаторов 
концепта ПОБЕДА. Так, написание в кавычках 
проводит аналогию с античным афоризмом, ко-
торый более известен по произведению Алексан-
дра Дюма «Две Дианы» – Победа любит отваж-
ных! Данная аллюзия подкрепляется тем фактом, 
что в фикциональной литературе это выражение 
было использовано главной героиней по отноше-
нию к королю Генриху II Валуа. Именно обертоны 
«непреложности власти», «превосходства», «все-
могущества» имплицитно интенсифицируются в 
лексеме, имеющей семантику присвоения взять, 
а также посредством переносного значения с по-
метой ‘высок.’ – слово высокого стиля смести. 
Кроме того, сема «незначительность» пациенса, 
который претерпевает последствия данного дей-
ствия, дополнительно маркирует дерогативное 
пространство стороны «чужих». 

Однако перечень механизмов модификации со-
держания концепта будет неполным, если не учи-
тывать ещё один специфический аспект легити-
мизации вновь вводимых компонентов, а именно 
стратегию интимизации, т.е. приближения описы-
ваемых событий к реципиенту на основе персо-
нализации, «о-своения» победы конкретными её 
героями или целым классом, внесшим в её осу-
ществление значительный или решающий вклад. 
Например, в случае «опредмечивания» коллектив-
ного вклада, в медийных текстах констатируется 
роль командования по обеспечению «грамотного» 
руководства: Секрет победы России на Украине 
кроется в грамотном командном составе [7]. 

Здесь же можно привести пример широкой 
трансляции в СМИ героической борьбы экипажа 
танка «Алёша» с превосходящими силами про-

тивника в рамках персонификации победы и по-
вышения значимости личности (в данном случае 
сплоченного коллектива малой группы). При этом 
действия данной малой группы представляются 
не как коллективные, а как единые и цельноо-
формленные, т. е. интимизация происходит па-
раллельно с другим противоположным по своей 
сути приемом генерализации. 

Прием приписывания может осуществляться и 
в рамках соотнесения личных побед конкретного 
человека с успехом целой операции или генера-
лизованно интерпретируемого прямого верба-
лизатора концепта ПОБЕДА. В данном случае 
перенос осуществляется на основе формулы кор-
реляции «личный успех = общая победа»: …наш 
святой долг знать их всех поимённо. <…> Сме-
лые и профессиональные действия Артура Про-
коповича позволили российским войсками закре-
питься на новых рубежах и развить дальнейшее 
наступление [10]. Зачастую данный механизм 
персонификации победы находит дополнитель-
ную интенсификацию в рамках аллюзии к собы-
тиям, имевшим место в истории побед русского 
оружия в годы Великой Отечественной войны: 
Ровно 80 лет назад, 12 июля 1943 года, на южном 
фасе Курской дуги в районе посёлка Прохоровка 
ныне Белгородской области произошло одно из 
крупнейших танковых сражений Великой Отече-
ственной войны [10]. Экспликация тесной связки 
и взаимозависимости личного успеха с общей по-
бедой формируют дихотомическое пространство 
интерпретации неузуальных интимизационных 
компонентов концепта и позволяют конвенцио-
нализировать конситуативные интерпретанты как 
значимые не только в той или иной ситуации опи-
сания, но и как структурно значимые для концеп-
тосферы всего лингвокультурного сообщества.

Результаты. На основе проведенного анализа 
микроконтекстов информационных и аналитиче-
ских статей, входящих в общее пространство нар-
рации, можно констатировать, что конситуативная 
модификация содержания концептов современ-
ного медиадискурса носит преимущественно ак-
сиологический характер. При этом расширение 
пространства интерпретации распадается на две 
полярных области – утилитарную позитивную и 
оперативную негативную. Такая дуальность век-
торов модификации базовых концептов русского 
медиадискурса объясняется необходимостью 
устранения градуальности и создания четкого 
членения зон распредмечивания в рамках би-
нарных оппозиций «свой – чужой» и «хорошо –  
плохо». Наиболее эффективными способами 
конвенционализации новых репрезентантов кон-
цепта наряду с частотностью их употребления в 
сходных контекстах являются: 1) модусная при-
вязка их ядерной и периферийной ассоциатив-
ной семантики к стереотипной семиотической ре-
презентации коллективного опыта, возникающая 
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в результате делиберативных коммуникативных 
процессов в обществе, обусловленных един-
ством целей; 2) использование интимизационных 
средств (разговорных конструкций, лексем неузу-
альных для институционального дискурса СМИ, 
метафорический перенос соматических и целе-
вых компонентов); а также 3) осознанная дис-
фемизация компонентов, относящихся к сфере 
«чужого» (в форме пейоративов), и вердиктивной 
эвфемизация сферы «своего». Каждый из вышеу-
казанных механизмов в процессе легитимизации 
дополнительно подкрепляется внедрение в цен-
ностно-ориентационное пространство отдельного 

реципиента посредством приемов интимизации, 
позволяющих персонифицировать новые компо-
ненты содержания концепта ПОБЕДА.

Безусловно перечень механизмов конситуа-
тивной модификации концептосферы медиадис-
курса приведенный в нашем исследовании не 
является исчерпывающим, но открывает новые 
перспективы анализа неузуальных способов 
пополнения русской медийной картины мира 
новыми, зачастую окказиональными элемента-
ми, имеющими широкие возможности в рамках 
актуализации нюансирования коллективного со-
знания.
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 Аннотация.	 Введение.	 Глобальный	 поворот	 к	
инклюзии	 в	 обществе	 предполагает	 увеличение	 ко-
личества	 квалифицированных	 кадров,	 обладающих	
способностью	 решать	 разноплановые	 задачи	 в	 об-
ласти	 безбарьерной	 коммуникации	 –	 субтитрирова-
ние,	 тифлокомментирование,	 сурдоперевод,	 а	 также	
тифлосурдоперевод.	 Цель	 исследования	 заключа-
ется	 в	 выявлении	 дидактического	 потенциала	 крос-
сплатформенных	 приложений	 в	 процессе	 обучения	
тифлокомментированию	 на	 примере	 приложения	
Aegisub.	 Актуальность	 работы	 объясняется	 тем,	 что	
на	 современном	 этапе	 можно	 говорить	 не	 только	 о	
такой	 важной	 задаче	 лингвиста-тифлокомментатора	
как	профессиональное	владение	межкультурной	ком-
петенцией,	но	и	о	свободном	применении	на	практике	
различных	технических	средств	для	генерирования	и	
передачи	тифлокомментариев,	поскольку	тенденция	к	
цифровизации	общества	требует	совершенствования	
компетенций	специалистов	в	сфере	инклюзии.	Мате-
риалы и методы.	В	качестве	материала	исследова-
ния	привлекается	фрагмент	художественного	фильма	
«Великий	Гэтсби»	на	английском	языке	с	профессио-
нальным	 многоголосым	 переводом	 на	 русский	 язык.	
Для	достижения	поставленной	цели	используется	ме-
тод	эксперимента,	а	также	анализ	и	синтез.	Анализ.	
При	 помощи	 программы	 Aegisub	 даже	 не	 очень	 под-
готовленный	 пользователь	 может	 выполнять	 любые	
действия,	 связанные	 с	 синхронизацией	 текстового	 и	
визуального	 компонентов	 мультимедийного	 объекта	
комментирования.	 Для	 подтверждения	 тезиса	 о	 це-

лесообразности	 применения	 приложения	 Aegisub	 в	
практике	 преподавания	 тифлокомментирования	 был	
проведен	эксперимент,	в	котором	девяти	участникам	
было	предложено	выполнить	задание	на	составление	
тифлокомментария	 с	 использованием	 программы	 и	
без	нее.	Результаты.	По	итогам	проведенного	иссле-
дования	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 внедрение	
специализированных	 компьютерных	 приложений	 в	
процесс	 обучения	 тифлокомментированию	 на	 по-
стоянной	 основе	 может	 стать	 эффективным	 спосо-
бом	 формирования	 профессиональных	 компетенций	
специалиста	в	области	безбарьерной	коммуникации.

Ключевые слова: прикладная	 лингвистика,	 об-
учение	 тифлокомментированию,	 аудиовизуальный	
перевод,	 инклюзия,	 безбарьерная	 коммуникация,	
специализированное	 программное	 обеспечение,	
программа	Aegisub
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Abstract.	Introduction.	The	global	turn	towards	social	
inclusion	 implies	 an	 increase	 in	 the	 number	 of	 qualified	
personnel	 with	 the	 ability	 to	 solve	 diverse	 tasks	 in	 the	

areas	 of	 barrier-free	 communication	 –	 subtitling,	 audio	
description,	 sign	 language	 translation,	 as	 well	 as	 tactile	
sign	 translation.	 The	 purpose	 of	 the	 study	 is	 to	 identify	
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the	didactic	potential	of	cross-platform	applications	in	the	
process	of	 learning	audio	description	using	the	example	
of	 the	 Aegisub	 application.	 The	 relevance	 of	 the	 work	 is	
explained	 by	 the	 fact	 that	 at	 the	 present	 stage	 we	 can	
talk	not	only	about	such	a	linguist-audio	describer’s	task	
as	 professional	 possession	 of	 intercultural	 competence,	
but	also	about	 the	 free	application	 in	practice	of	various	
technical	 means	 for	 generating	 and	 transmitting	 audio	
commentaries,	 since	 the	 trend	 towards	 digitalization	 of	
society	requires	improving	the	competencies	of	specialists	
in	the	field	of	inclusion.	Materials and Methods.	As	the	
research	 material,	 a	 fragment	 of	 the	 feature	 film	 “The	
Great	 Gatsby”	 in	 English	 with	 a	 professional	 polyphonic	
translation	 into	 Russian	 is	 used.	 To	 achieve	 this	 goal,	
the	 experimental	 method	 is	 used,	 as	 well	 as	 analysis	
and	 synthesis.	 Analysis.	 With	 the	 help	 of	 the	 Aegisub	
programme,	even	a	not	very	prepared	user	can	perform	
any	actions	related	to	the	synchronization	of	the	text	and	
visual	components	of	the	multimedia	commenting	object.	
To	confirm	the	 thesis	about	 the	expediency	of	using	 the	
Aegisub	 application	 in	 the	 practice	 of	 teaching	 audio	
description,	a	pilot	experiment	was	conducted	in	which	nine	

participants	were	asked	to	complete	the	task	of	compiling	
audio	 description	 using	 the	 programme	 and	 without	 it.	
Results.	Based	on	the	results	of	the	conducted	research,	
it	 can	 be	 concluded	 that	 the	 introduction	 of	 specialized	
computer	applications	into	the	process	of	teaching	audio	
description	on	an	ongoing	basis	can	become	an	effective	
way	to	form	professional	competencies	of	a	specialist	 in	
the	field	of	barrier-free	communication.

Keywords:	 applied	 linguistics,	 teaching	 audio	
description,	 audiovisual	 translation,	 inclusion,	 barrier-
free	 communication,	 specialized	 software,	 Aegisub	
programme
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Введение. Глобальный поворот к инклюзии в 
обществе предполагает увеличение количества 
квалифицированных кадров, обладающих спо-
собностью решать разноплановые задачи в обла-
стях безбарьерной коммуникации – субтитриро-
вание, тифлококомментирование (в европейской 
традиции «аудиодескрипция» [11; 12; 14]), сурдо-
перевод, а также тифлосурдоперевод. Все более 
востребованной становится подготовка подобных 
специалистов на уровне высшего (лингвистиче-
ского) образования, владеющих родным и одним 
или несколькими иностранными языками на экс-
пертном уровне, что является первостепенной 
задачей не только по нивелированию дефицита 
педагогических кадров, но и таковых в области 
научной работы.

Обеспечение рынка труда в сфере тифло-
комментирования и формирование кадрового 
резерва социально-ориентированных специали-
стов-лингвистов осуществляется студентами об-
разовательной программы уровня бакалавриата 
«Тифлокомментирование и межкультурная ком-
муникация», которая с 2018 г. достаточно успеш-
но реализуется на факультете немецкого языка 
в Московском государственном лингвистическом 
университете. На данный момент Московский 
государственный лингвистический университет 
является единственным государственным обра-
зовательным учреждением, где можно получить 
высшее образование по данному профилю, что 
делает опыт специалистов, реализующих данную 
образовательную программу, не просто ценным, 
но уникальным.

Обучающиеся и выпускники способны предо-
ставить полноценный доступ к визуальной инфор-
мации на немецком, английском и русском язы-
ках для лиц с нарушением зрения при просмотре 
телевизионных передач, кино- и телефильмов, 

при посещении ими музеев, выставочных залов, 
театров, спортивных и культурно-массовых ме-
роприятий [3, с. 41]. В связи с этим значимой яв-
ляется компетенция ПК-1: способность осущест-
влять различные виды тифлокомментирования 
динамических действий и статичных ситуаций. Ее 
формирование осуществляется на занятиях по 
дисциплине учебного плана «Б1.О.03 Тифлоком-
ментирование». Содержание дисциплины включа-
ет три раздела: «введение в тифлологию», «тех-
нологию тифлокомментирования» и «мастерство 
тифлокомментирования». В результате освоения 
теоретического материала разделов и широкого 
спектра практической работы студенты получают 
знания и навыки прямого, автоматизированного 
(подготовленного) и «горячего» комментирования 
аудиовизуальных произведений, т. е. комментиро-
вания без предварительной подготовки.

Еще одной важной в свете настоящего иссле-
дования дисциплиной, которая призвана форми-
ровать компетенции ОПК-5: способен работать 
с компьютером как средством получения, обра-
ботки и управления информацией для решения 
профессиональных задач и ОПК-6: способен по-
нимать принципы работы современных инфор-
мационных технологий и использовать их для 
решения задач профессиональной деятельности, 
является «Б1.О.01.09 Цифровая трансформация 
в профессиональной деятельности». В рамках 
этой дисциплины, кроме прочего, рассматрива-
ются такие программные продукты, как Audacity, 
которая является свободно распространяемым 
кроссплатформенным приложением для записи, 
редактирования и конвертирования аудиофайлов, 
а также семейство программ Movavi Video Editor, 
среди которых представлены как платные, так и 
бесплатные приложения, с помощью которых мож-



Humanities and law research. 2023. V. 10 (3)

523

но приобрести первичные навыки редактирования 
видеофайлов, снабжение видеоряда аудиодорож-
кой (несколькими аудиодорожками) и субтитрами. 
Тем не менее, бурное развитие сегмента приложе-
ний для работы с аудио- и видеорядом, включая 
создание субтитров, подталкивает к тому, чтобы 
находиться в постоянном поиске программных 
решений, с помощью которых возможно обучать 
студентов-тифлокомментаторов технологическим 
аспектам их будущей профессии.

Цель нашего исследования заключается в вы-
явлении дидактического потенциала кроссплат-
форменных приложений в процессе обучения 
тифлокомментированию на примере свободно 
распространяемого кроссплатформенного при-
ложения с открытым программным кодом (англ. 
a free, cross-platform open source application) 
Aegisub или более полно – Aegisub Advanced 
Subtitle Editor.

Актуальность работы объясняется тем, что на 
современном этапе можно говорить не только о 
такой важной задаче лингвиста-тифлокоммента-
тора как профессиональное владение межкуль-
турной компетенцией [1; 4; 9; 8], но и о свободном 
применении на практике различных технических 
средств для генерирования и передачи тифло-
комментариев [7; 13; 15], поскольку тенденция к 

цифровизации общества требует совершенство-
вания соответствующих компетенций инклюзив-
ных специалистов.

Материалы и методы. В качестве материала 
исследования привлекается видеофайл – фраг-
мент художественного фильма «Великий Гэтсби» 
на английском языке с профессиональным много-
голосым переводом на русский язык. Для дости-
жения поставленной цели используется методы 
лингводидактического и психолингвистического 
экспериментов (с последующим анкетировани-
ем), интерпретационный метод, а также анализ и 
синтез. Техническим инструментом исследования 
служит программа Aegisub Advanced Subtitle Editor.

Анализ. Поскольку Aegisub Advanced Subtitle 
Editor является кросплатформенным редактором с 
открытым исходным кодом, то следовательно, эта 
компьютерная программа работает в любой опе-
рационной системе (Linux, Windows, MacOS), что 
снабжает ее мощным интуитивно понятным поль-
зовательским интерфейсом и многочисленными 
настройками, оперировать которыми можно и на 
русском языке (см. Рисунок 1), что полностью от-
вечает основным принципам привлечения системы 
родного языка в процессе изучения иностранного, 
а также способствует более быстрому и глубокому 
освоению возможностей программного продукта:

 Рисунок 1. Фрагмент интерфейса программы Aegisub Advanced Subtitle Editor /
Figure 1. Fragment of the Aegisub Advanced Subtitle Editor program interface

Источник: составлено авторами

Приложение Aegisub Advanced Subtitle Editor 
располагает всеми необходимыми техническими 
инструментами для эффективной работы тифло-
комментатора. К последним относятся:

–  поддержка как аудио-, так и видеофайлов 
во всевозможных форматах (WAV, MP3, 
OGGVorbis, FLAC, MP4, AC3, AAC и MKA; AVI, 
AVS, D2V, MKV, OGM, MP4, MPEG, MPG и VOB);

–  возможность выполнения часто используе-
мых операций с помощью «горячих клавиш»;

–  постоянное автоматическое сохранение те-
кущих данных;

–  отсутствие ограничений отмены внесенных 
изменений;

–  интегрированная проверка правильности 
написания текста;

–  наличие встроенного переводчика;
–  возможность экспорта результата в файлы 

субтитров различных форматов (Advanced 
Substation Alpha, SSA v4+ (ASS), Substation 
Alpha v4 (SSA), SubRip Text (SRT), MPEG4 
Timed Text (TTXT), MicroDVD (SUB), а так- 
же TXT).

При помощи данного программного обеспечения 
даже не очень подготовленный пользователь мо-
жет выполнять любые действия, связанные с син-
хронизацией текстового и визуального компонен-
тов мультимедийного объекта комментирования,  
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что обусловливает возможность его применения 
в процессе тифлокомментирования как отрасли 
аудиовизуального перевода [2; 6].

Стандартный процесс составления тифлоком-
ментария включает обработку, анализ и синтез 
данных, поступающих по четырем каналам:

• видеоряд;
• шумомузыкальный аудиоряд;
• аудиоряд (диалоги героев);
• дополнительный ряд (надписи на экране, 

субтитры) [10].
Для качественного перевода визуального об-

раза в вербальный текст, сохраняющий целост-
ную структуру, смысл и динамическую эквива-
лентность произведения, тифлокомментатору 
необходимо последовательно выполнить пять 
шагов (стадий).

Первая стадия является подготовительной. 
Тифлокомментатор открывает видеофайл в при-
ложении («Видео» => «Открыть видео»). Затем 
его можно настроить: увеличить или уменьшить 
масштаб отображения материала для выбора 
комфортного формата работы с деталями или 
наоборот – с крупными фрагментами.

Далее тифлокомментатор приступает к ана-
лизу видеофайла на предмет наличия подхо-
дящих отрывков для описания и выделяет их 
с помощью функций «Установить начало» и 
«Установить конец». В результате в нижней ча-
сти рабочего экрана появляется список со всеми 
отмеченными временными рамками, что позво-
ляет сразу же определить объём и длину буду-
щего текста, а также предварительно оценить 
временные затраты на полноценное составле-
ние тифлокомментария.

На третьей стадии начинается разработка тек-
ста комментария. Описание можно отредактиро-
вать («Редактировать»): изменить стиль, размер, 
цвет и положение шрифта относительно изобра-
жения. В тифлокомментировании данная функ-
ция служит для графического отображения про-
содических характеристик прочтения – ускорение 
или замедление темпа, паузы, ударения. Создан-
ные описания появятся прямо в интерфейсе.

После добавления тифлокомментария в ви-
део его необходимо сохранить в формате ASS 
(специальный формат файла субтитров в Aegisub 
Advanced Subtitle Editor) под тем же именем, что и на-
звание видео («Сохранить»). В дальнейшем специа-
лист-тифлокомментатор может записать аудиофайл 
с прочтением созданного описания и синхронизиро-
вать его с видеофайлом, чтобы получить полноцен-
ный инклюзивный аудиовизуальный продукт.

Для подтверждения тезиса о целесообразности 
применения приложения Aegisub Advanced Subtitle 
Editor в практике преподавания тифлокомментиро-
вания нами был проведен эксперимент, в котором 
девяти участникам – восьми женщинам и одному 
мужчине, – обучающимся в Московском государ-
ственном лингвистическом университете (ФГБОУ 
ВО МГЛУ) на первом курсе магистратуры по на-
правлению подготовки 45.04.02 – Лингвистика и 
умеющим на базовом уровне пользоваться при-
ложением Aegisub Advanced Subtitle Editor было 
предложено выполнить два задания на составле-
ние тифлокомментария. Небольшое количество 
участников эксперимента обусловлено тем, что 
в настоящее время квалификацию бакалавра по 
профилю «Тифлокомментирование и межкультур-
ная коммуникация» получил только один выпуск 
студентов, состоящий из десяти человек; в про-
центном отношении эксперимент охватил 100 % 
магистрантов – будущих тифлокомментаторов.

В первом задании было необходимо написать 
тифлокомментарий без использования приложе-
ния Aegisub Advanced Subtitle Editor, во втором – с 
использованием данного приложения. В качестве 
материала для тифлокомментирования было 
предложено описать фрагмент художественно-
го фильма «Великий Гэтсби», язык оригинала –  
английский (страна-производитель: США), с пе-
реводом на русский язык (профессиональный 
многоголосый перевод) продолжительностью три 
минуты (см. Рисунок 2):

При этом замерялось время выполнения каж-
дого задания. Результаты замера времени выпол-
нения заданий представлены в Таблице 1:

Рисунок 2. Пример составленного участником эксперимента тифлокомментария /
Figure 2. An example of a typhlocommentary compiled by a participant in the experiment

Источник: составлено авторами
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Таблица 1 / Table 1
Учет времени на выполнения экспериментальных заданий /

Accounting for time spent on experimental tasks

Участники 
(биологический пол, возраст)

Время на выполнение задания
Разница во времени

с Aegisub без Aegisub
№ 1 (женский, 22 года) 10 минут 21 минута 11 минут
№ 2 (женский, 22 года) 10 минут 17 минут 7 минут
№ 3 (женский, 22 года) 12 минут 25 минут 3 минуты
№ 4 (женский, 23 года) 10 минут 20 минут 10 минут
№ 5 (женский, 22 года) 10 минут 21 минута 11 минут
№ 6 (женский, 23 года) 13 минут 26 минут 13 минут
№ 7 (женский, 22 года) 9 минут 22 минуты 13 минут
№ 8 (женский, 22 года) 12 минут 22 минуты 10 минут
№ 9 (женский, 22 года) 17 минут 30 минут 13 минут
Среднее арифметическое 11,4 минуты 22,7 минуты 10,1 минуты

Источник: составлено	авторами

Из таблицы следует, что при использова-
нии специализированного программного обе-
спечения участники эксперимента тратили на 
составление тифлокомментария практически 
в два раза меньше времени (в среднем на де-
сять минут меньше), чем при разработке текста 
вручную. После выполнения задания участ-

никам было предложено ответить на вопрос о 
том, какие преимущества работы в приложении 
Aegisub Advanced Subtitle Editor они отмеча-
ют при сопоставлении с процессом написания 
тифлокомментария без применения данного 
приложения. Результаты опроса представлены 
в Таблице 2:

Таблица 2 / Table 2
Комментарии участников эксперимента /

Comments from experiment participants

Участник Текст комментария

№ 1
Мне было достаточно удобно работать с программой Aegisub Advanced Subtitle Editor, так как она содержит 
много необходимых инструментов для добавления субтитров в видеоряд. Можно настроить всё для своего 
удобства, стоит только разобраться со всеми опциями. Это занимает время и требует практики, но в резуль-
тате я научилась работать в программе, которая существенно облегчает работу с тифлокомментарием.

№ 2

Программа Aegisub Advanced Subtitle Editor  – это достаточно удобный инструмент для написания и 
последующего редактирования тифлокомментариев. Основным достоинством программы я считаю ав-
томатический подсчет времени, необходимого для произнесения тифлокомментария: Aegisub Advanced 
Subtitle Editor сама подсказывает, успеете ли вы произнести написанный текст в указанный промежуток 
времени. Это значительно облегчает работу специалиста-тифлокомментатора.

№ 3

Помимо функции добавления текста в видео, программа Aegisub Advanced Subtitle Editor подсказывает, 
успею ли я как тифлокомментатор за указанное время прочитать написанный текст. Можно легко пере-
ходить от сцены к сцене в видеоряде, указав временной диапазон, менять части комментария местами, 
увеличивать и уменьшать временные интервалы для каждой сцены. Программа позволяет отправить 
заказчику видео с включенным комментарием и отдельный текстовый документ.

№ 4

Программа Aegisub Advanced Subtitle Editor удобна в качестве инструмента по составлению тифлоком-
ментариев к видеоряду. Программа позволяет делать разметку с таймкодами для описания фрагментов 
видеоматериала, в ней можно делить текст тифлокомментария на отдельные части, соответствующие 
тем или иным эпизодам/отрывкам видео, редактировать эти части. В эти временные промежутки встав-
ляется тифлокомментарий.

№ 5

Программа Aegisub Advanced Subtitle Editor очень удобна для снабжения видеоматериалов (фильмов, 
видеороликов) тифлокомментарием. Программа позволяет добавлять тифлокомментарий в виде суб-
титров на экран и считывать его непосредственно с экрана. Благодаря этому тифлокомментатор может 
одновременно следить и за текстом, и за происходящим на экране. Одним из главных преимуществ 
программы Aegisub Advanced Subtitle Editor является то, что она способна рассчитать, уместится ли 
введенный текст тифлокомментария в отведенное для него время. Если слов слишком много, програм-
ма окрашивает данную часть комментария в красный цвет, предупреждая, что стоит сократить количе-
ство слов. По завершении работы с видео программа выдает скрипт тифлокомментария с временной 
разметкой, который можно отправить заказчику работ.

№ 6

У программы Aegisub Advanced Subtitle Editor есть много преимуществ для обработки видеофайлов, 
добавляя тифлокомментарии в виде субтитров. Во-первых, интуитивно понятный и легкий в исполь-
зовании графический интерфейс пользователя позволяет начать работу незамедлительно. Во-вторых, 
тексту можно придавать различные стили и эффекты, что удобно, если необходимо разграничить речь 
разных персонажей.



Гуманитарные и юридические исследования. 2023. Т. 10 (3) 

526

Участник Текст комментария

№ 7
В приложении Aegisub Advanced Subtitle Editor лично меня радует также и возможность экспорта 
тифлокомментария в текстовый файл с сохранением таймкодов. Эта функция важна как для личного 
пользования, так и во время коммуникации с заказчиком. Перечисленные возможности для меня осно-
вополагающие.

№ 8
Среди полезных функций стоит также выделить проверку орфографии и автопроверку грамотности, до-
ступную для нескольких языков, включая русский, английский и немецкий. Думаю, что программу Aegisub 
Advanced Subtitle Editor можно считать идеальным вариантом для работы тифлокомментатора.

№ 9
Для специалиста немаловажным является автоматическое определение приемлемости длины тифло-
комментария для выбранного таймкода. Если реализация написанного предложения в указанный пери-
од времени невозможна, программа Aegisub Advanced Subtitle Editor выделяет фрагмент цветом. Чем 
больше по сравнению с нормой становится объем текста в заданном промежутке, тем ярче цвет.

Источник: составлено	авторами

Таким образом, можно выделить следую-
щие преимущества программного обеспечения 
Aegisub Advanced Subtitle Editor для тифлоком-
ментатора:

–  кроссплатформенность;
–  наличие русскоязычного интерфейса;
–  отсутствие необходимости платить за поль-

зование программой;
–  возможность проверки орфографии для рус-

ского языка и ряда иностранных языков (на 
данный момент 26-ти, включая шведский, 
вьетнамский, каталонский и греческий);

–  автоматический контроль адекватной для 
психофизиологии человека формы создан-
ных комментариев;

–  возможность представлять большие объемы 
информации в концентрированной форме;

–  графическое представление просодическо-
го оформления;

–  легкая синхронизация текстового и визуаль-
ного компонентов;

–  возможность выгрузки результата (субти-
тров) в различных файловых форматах;

–  несложный и интуитивно понятный графи-
ческий интерфейс пользователя.

Результаты. Использование наглядных ре-
сурсов – это одна из составляющих успешной 
подготовки тифлокомментаторов [5, c. 305]. Про-
граммное обеспечение Aegisub Advanced Subtitle 
Editor смещает акцент с иллюстративной функции 
средств зрительной наглядности на познаватель-
ную, так как позволяет одновременно учитывать 
взаимосвязь визуального и вербального уровней 
композиции. На основании этого мы считаем до-
казанным положительное влияние кодовой кон-
вергенции не только в процессе восприятия, но и 
трансляции информации. В связи с этим для препо-
давателя ресурс может служить инструментом как 
для формулировки заданий на краудсорсинговое 
(совместное) тифлокомментирование в аудитории 
(каждый студент разрабатывает собственный ком-
ментарий в Aegisub Advanced Subtitle Editor, затем 
обучающиеся по очереди представляют свои ва-
рианты и обсуждают удачные и неудачные момен-
ты, в конце из лучших предложенных вариантов 
собирается результирующий тифлокомментарий, 

который вводится в видеоряд), так и для форму-
лировки заданий на самостоятельную работу во 
внеаудиторное время.

Анализ полученных в ходе пилотного экспе-
римента данных позволяет предположить, что 
внедрение специализированных компьютерных 
программ, которые задают стандарт в изучаемой 
области, в процесс обучения тифлокомменти-
рованию на постоянной основе может стать эф-
фективным способом формирования професси-
ональных компетенций специалиста в области 
безбарьерной коммуникации. Пользование же 
этим программным продуктом для достижения 
адекватных иллокуции целей в коммуникации с 
ограниченным перечнем кодирования (при ис-
ключении аудиального или визуального каналов). 
Современное программное обеспечение увели-
чивает продуктивность и скорость разработки 
тифлокомментариев, позволяет синхронизиро-
вать их с видеорядом и проводить предваритель-
ный анализ соответствия ритма текста ритму 
речи комментатора и ритму восприятия зрителей. 
Описание этапов работы с кроссплатформенным 
редактором Aegisub Advanced Subtitle Editor мож-
но использовать в качестве практических реко-
мендаций при разработке комплекса упражнений 
по тифлокомментированию в ходе преподавания 
учебной дисциплины «Б1.О.03 Тифлокомменти-
рование».

Непосредственно сама программа Aegisub 
Advanced Subtitle Editor может быть включена в 
план изучения в рамках учебной дисциплины 
«Б1.О.01.09 Цифровая трансформация в про-
фессиональной деятельности», за счет сокра-
щений количества часов, отводимых на работу с 
программным комплексом Movavi Video Editor –  
тем более, что она является свободно распро-
страняемым приложением.

Важной задачей, которая требует решения в 
ближайшем будущем, является разработка оте-
чественного программного обеспечения (в том 
числе и путем модификации имеющихся реше-
ний с открытым программным кодом) как для 
достижения профессиональных задач тифлоком-
ментирования, так и для обучения этому виду де-
ятельности.
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Аннотация.	Введение.	Статья	посвящена	анализу	
перцептивной	составляющей	топонимов	и	выявлению	
ключевых	стратегий	номинации	географических	объ-
ектов	через	призму	сенсорного	восприятия	простран-
ства.	 Актуальность	 исследования	 обусловлена	 тем,	
что	изучение	перцепции	окружающей	действительно-
сти	позволяет	получить	больше	информации	о	самом	
обществе	и	особенностях	его	чувственного	восприя-
тия.	Материалы и методы.	Материалом	исследова-
ния	послужили	данные,	представленные	в	топоними-
ческих	 словарях	 и	 интернет	 ресурсах,	 посвященных	
географическим	 названиям	 России.	 С	 помощью	 се-
мантико-ономасиологический	анализа	были	выбраны	
и	классифицированы	топонимы,	в	семантике	которых	
актуализируются	 различные	 каналы	 восприятия,	 что	
позволило	 выделить	 основные	 тенденции	 использо-
вания	языковых	средств	для	выражения	модусов	пер-
цепции	 в	 наименованиях	 географических	 объектов.	
Анализ.	В	ходе	проведенного	исследования	было	вы-
явлено,	что	названия	с	семой	зрительного	восприятия	
формируют	 самую	 большую	 группу,	 в	 которой	 могут	
быть	 выделены	 различные	 подгруппы,	 связанные	 с	
особенностью	 восприятия	 географического	 объекта,	
то	есть	его	положения	в	пространстве,	размера,	цвета,	
формы,	количества.	В	тоже	время,	модусы	слуховой,	

обонятельной,	 вкусовой	 и	 осязательной	 перцепции	
актуализируются	 в	 топонимии	 реже	 и	 представлены	
относительно	небольшим	числом.	Среди	этих	назва-
ний	чаще	всего	можно	встретить	гидронимы,	от	кото-
рых	 происходят	 ойконимы	 и	 оронимы.	 Результаты.	
В	результате	проведенного	анализа	делается	вывод,	
что	 перцептивная	 топонимика	 представляет	 особую	
область	 интереса	 поскольку	 позволяет	 проследить	
особенности	сенсорного	восприятия	географических	
объектов	 и	 выявить	 ключевые	 тенденции	 в	 построе-
нии	перцептивного	пространства.

Ключевые слова: перцептивная	топонимика,	сен-
сорное	восприятие,	перцептивное	пространство,	мо-
дусы	восприятия,	географические	объекты	России
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Abstract.	 Introduction.	 The	 article	 is	 devoted	 to	
the	 analysis	 of	 the	 sensory	 component	 of	 toponyms	
and	 identification	 key	 strategies	 in	 nominating	 various	
geographical	 objects	 through	 the	 prism	 of	 sensory	
perception.	 The	 relevance	 of	 the	 study	 is	 explained	

by	 the	 fact	 that	 such	 investigation	 allows	 receiving	
general	 information	 about	 society	 development	 and	
highlighting	 the	 peculiarities	 of	 its	 perceptual	 attitude	
to	 the	 surrounding.	 Materials and Methods.	 Material	
for	 analysis	 was	 taken	 from	 the	 toponymic	 dictionaries	

©	Передриенко	Т.		Ю.,	Баландина	Е.	С.,	2023



Humanities and law research. 2023. V. 10 (3)

529

and	 Internet	 resources	 dedicated	 to	 the	 geographical	
names	 of	 Russia.	 Method	 of	 semantic-onomasiological	
analysis	made	it	possible	to	select	and	classify	toponyms	
that	 possess	 the	 seme	 of	 perception,	 and	 distinguish	
the	 main	 trends	 in	 the	 use	 of	 different	 linguistic	 means	
that	 help	 to	 reveal	 modes	 of	 perception	 in	 the	 names	
of	 geographical	 objects.	 Analysis.	 In	 the	 course	 of	 the	
study,	it	was	investigated	that	the	names	actualizing	visual	
perception	 construct	 the	 largest	 group,	 where	 several	
subgroups	 related	 to	 the	 position	 of	 the	 geographical	
object,	 its	 size,	 color,	 shape	 and	 quantity	 could	 be	
distinguished.	The	modes	of	auditory,	olfactory,	gustatory	
and	 tactile	 perception	 are	 presented	 in	 toponymy	 by	 a	
relatively	 small	 number.	 Among	 these	 names,	 the	 most	
frequent	 are	 hydronyms,	 from	 which	 oikonyms	 and	
oronyms	are	derived.	Results.	 In	conclusion,	 it	 is	stated	
that	 sensory	 toponymy	 represents	 an	 interesting	 sphere	

of	 investigation	 as	 it	 allows	 tracing	 the	 main	 features	 of	
sensory	perception	of	geographical	objects	and	identifing	
key	trends	in	perceptual	space	construction.

Keywords: sensory	toponymy,	perception,	perception	
modes,	perceptual	space,	Russian	geographical	objects
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Введение. Одной из актуальных задач совре-
менной лингвистики является изучение восприя-
тия географического пространства и его выраже-
ния в языке. Топонимы представляют интересный 
материал для исследования поскольку позволя-
ют подойти к данному вопросу с точки зрения 
диахронии. Эти лексические единицы называют 
объекты географического пространства, а их на-
звания раскрывают историю развития местности, 
ее природные особенности и изменения за время 
существования. Анализ названий топонимов дает 
информацию о народах, заселявших регионы, их 
хозяйственной деятельности и их восприятии ге-
ографических объектов. 

Как отмечает В. Г. Гак, пространство представ-
ляет собой ключевую реалию бытия, которая 
дифференцируется людьми [10, с. 670]. Развитие 
человечества непрерывно связано с теми при-
родными ландшафтами, в которых происходит 
формирование цивилизации, поскольку именно 
первичные связи ассоциированные со средой 
обитания во многом определяют жизнь общества 
в целом. В процессе длительного социально-и-
сторического взаимодействия люди наделяют 
окружающее пространство определенными ха-
рактеристиками и свойствами, тем самым закла-
дывая глубокие смыслы и ценностные ориентиры 
в социальную природу мест [5]. Таким образом, 
пространство представляет собой не только аб-
страктную категорию, отражающую действитель-
ность, но и область взаимодействия между людь-
ми и местами их проживания. 

Подобное взаимодействие между человеком 
и действительностью во многом происходит на 
уровне различных перцептивных процессов, то 
есть физических, психологических ощущений, 
рефлексий на внешние факторы [1]. Именно 
ощущения представляют собой информацион-
ные каналы, по которым знания об окружающей 
действительности поступают в мозг человека, 
позволяя ему ориентироваться в пространстве 
[18]. Восприятие, которое возникает на фоне 
ощущений, дает возможность интерпретировать 

получаемую сенсорную информацию в контексте 
накопленных знаний [9]. В дальнейшем данная 
информация аккумулируется в определенной ре-
презентативной системе, которая обрабатывает-
ся, хранится и воспроизводится в образах-пред-
ставлениях [15]. 

Как отмечает Л.М. Дмитриева, перцепция объ-
ектов реальной действительности в пространстве 
характеризуется неоднородностью при восприя-
тии их сущности и отличительных характеристик. 
Лингвист выделяет три уровня: сначала происхо-
дит восприятие с помощью органов чувств, до-
ступных познающему субъекту; на следующем 
уровне определяются аксиологические характе-
ристики; третий уровень – это осмысление места 
объекта в топонимической картине мира [13].  

Проследить особенности формирования и раз-
вития взаимоотношений между человеком и сре-
дой можно на примере анализа топонимов. Какой 
бы мотив не отражался в топонимии номинации 
само наличие имени у географического объекта 
свидетельствует об его восприятии на перцептив-
ном уровне. Следовательно, изучение географи-
ческих названий позволяет выявить особенности 
построения перцептивного пространства или 
перцептивного профиля общества, отражающего 
чувственное восприятие окружающей действи-
тельности. 

Анализ словесной репрезентации ощущений 
в названиях мест дает исследователю возмож-
ность проникнуть в глубинные структуры массо-
вого сознания, в котором закреплены результаты 
перцептивного опыта, накопленного представи-
телями той или иной культуры в различные пе-
риоды исторического развития [19]. Более того, 
по мнению С.П. Васильевой, семантико-онома-
сиологический анализ топонимов выявляет мен-
тально-топонимические стереотипы восприятия 
и осмысления географических объектов в про-
странстве [6, с. 51]. 

Целью статьи является определение пер-
цептивной составляющей топонимов через ана-
лиз их номинации для выявления ментальных 
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стереотипов восприятия географического про-
странства. Подобное исследование позволяет 
выделить ключевые тактики и стратегии номина-
тивного осмысления объектов через призму вос-
приятия.

Материалы и методы. Материалом иссле-
дования послужили словарь «Географические 
названия России, Топонимический словарь» По-
спелова Е.М. [22] и сайт «Великая Страна» [8], 
содержащие информацию о более 4000 наиме-
нований географических объектов России, среди 
которых были выделены 422 перцептивных топо-
нима (10,55%). Под перцептивным топонимом мы 
понимаем название географического объекта, в 
структуре которого может быть выделена сема, 
вербализующая один из каналов восприятия 
(зрительный, аудиальный, вкусовой, обонятель-
ный, тактильный) или признак, определяемый од-
ним из этих каналов.   

В качестве основного метода исследования 
используется семантико-ономасиологический 
анализ, позволяющий понять закономерности 
«использования различных языковых средств 
в обозначении внеязыковых явлений», в нашем 
случае географических объектов [14, с. 1130]. 
Этот метод объединяет словообразовательный, 
этимологический и семантический подходы, что 
дает возможность выявить первичный образ, 
возникающий при восприятии объекта органами 
чувств, а также определить ассоциации, возника-
ющие в процессе его наименования. Кроме того, 
применение этого метода позволяет рассмотреть 
явление в диахронической перспективе.

Вербализация зрительного восприятия геогра-
фического объекта. При восприятии окружающей 
действительности органы чувств, как каналы 
получения информации, имеют не одинаковое 
значение. Основную роль в восприятии объектов 
выполняет зрение, что однозначно признается 
многими учеными. В.К. Харченко отмечает, что 
в системе перцепции зрительный канал лидиру-
ет с большим отрывом, а нервные зрительные 
волокна в 25 раз толще других нервных волокон 
[24, с. 19].  По мнению А.В. Нагорной, зрительный 
модус восприятия признается важнейшим в пер-
цептивном опыте человека, а его «высокий статус 
выражен наиболее отчетливо и наиболее полно 
отрефлексирован как в бытовых, так и в научных 
дискурсах» [20, с. 26]. Лексика, вербализующая 
зрительное восприятие, по оценке А.В. Петровой, 
является самой многочисленной и разнообраз-
ной (среди перцептивной лексики), так как за счёт 
зрения люди получают не менее 80% информа-
ции об окружающем мире [21, с. 37].

Воспринимая такой большой поток инфор-
мации, человек определяет ключевые свойства 
или признаки объекта. И.Г Рузин считает, что в 
зрительном модусе можно выделить несколько 
субмодусов, таких как восприятие света, цвета, 

формы и размера [23, с. 79]. При перцепции гео-
графических объектов происходит также воспри-
ятие положения в пространстве и определение 
количества. Кроме того, возможна номинация 
объекта производными от глаголов, называющих 
процесс зрительного восприятия или существи-
тельными, называющими орган зрения (на осно-
ве метафорического переноса).

Анализ. Нами были выделены 346 географи-
ческих наименований (82 % от общего количе-
ства перцептивных топонимов), вербализующих 
зрительное восприятия географических объек-
тов. Далее они были распределены на группы: 
топонимы, имеющие в структуре сему зритель-
ного восприятия и топонимы, называющие при-
знак, определяемый при зрительном восприятии. 
Лексические единицы второй группы были далее 
распределены на подгруппы: топонимы, указы-
вающие на положение в пространстве, называю-
щие форму, размер, цвет и количество.

При оценке пространственных характеристик в 
качестве точки отсчета человек использует себя, 
очерчивая границы мира диапазоном своих пер-
цептивных возможностей [11, с. 116]. На поло-
жение географического объекта в пространстве 
указывают прилагательные верхний (вышний), 
нижний, дальний: Верхний Уфалей (город в Че-
лябинской обл.), Вышний Волочёк (город в Твер-
ской обл.), Нижний Тагил (город в Свердловской 
обл.), Дальнее Константиново (поселок в Нижего-
родской обл.). Прилагательные в названии насе-
ленных пунктов указывают на их расположение 
относительно течения рек.

Нередко прилагательные используются для 
противопоставления и различия двух географи-
ческих объектов: Верхняя Салда – Нижняя Салда 
(города в Свердловской обл.), Верхняя Тунгуска –  
Нижняя Тунгуска (реки, являющиеся притоками 
реки Енисей).

На положение географических объектов в про-
странстве также указывают прилагательные, об-
разованные от названия сторон света: северный, 
южный, западный, восточный: Западная Двина 
(река и город в Тверской обл.), Северная Земля 
(архипелаг в Карском море), Южная Сосьва (пра-
вый приток реки Тавды), которую теперь называ-
ют просто Сосьва несмотря на то, что противопо-
ставленное ей название реки Северная Сосьва, 
сохранилось в полной форме. 

В некоторых случаях для номинации географи-
ческих объектов используется субстантивирован-
ное прилагательное: Северное (села в Новоси-
бирской и Оренбургской обл.), которое указывает 
на расположение населенного пункта в северной 
части области.

Прилагательные, определяющие положение 
географического объекта в пространстве, могут 
также участвовать в словообразовании названий 
топонимов методом сложения: Вернеуральск (го-
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род в Челябинской обл. в верхнем течении реки 
Урал), Верхоянск (город в Якутии в верхнем тече-
нии реки Яна), Дальнереченск (город в Примор-
ском крае, названный по расположению на реке 
Иман), Северобайкальск (город в Бурятии, рас-
положенный на северной оконечности Байкала), 
Среднеколымск (город в Якутии, расположенный 
в среднем течении реки Колыма). В названии 
древнего города-крепости Вышегород, который 
в 18 веке был «разжалован» в село, выражается 
его расположение на возвышенности [22].

В словообразовании топонимов методом сло-
жения участвуют также предлоги, указывающие на 
положение географического объекта в простран-
стве: Междуреченск (город в Кемеровской обл.  
и поселок в Самарской обл.), а также Загора (де-
ревня в Башкортостане и посёлок в Новосибир-
ской обл.). Предлог между указывает на располо-
жение объектов между рек Уса и Томь в первом 
случае и Уса и Волга во втором, предлог за говорит 
о нахождении населенных пунктов за горами.

Признак «положение географического объекта 
в пространстве» не всегда выражается экспли-
цитно. Множество топонимов сохранили назва-
ние на языке народов, их населявших и называв-
ших в былые времена, а значит они не являются 
очевидными современным жителям России. На-
пример, названия рек Илеза, Илыч, Полдневая, 
Полдневка, города Лахденпохья, озера Чля и 
других. Название гидронима Илеза произошло 
от вепсского ilez – «верхний», Илыч сохранило 
коми-пермяцкое название, в котором ыл – «даль-
ний», названия Полдневая и Полдневка прои-
зошли от диалектного полдень, имевшего в те 
времена значение «юг». Название карельского 
города произошло от карельских слов лахден - 
lahti «залив» и похья - pohja «дальний угол», что 
указывает на положение города в дальней части 
залива. Положение на возвышенности вербали-
зуется в гидрониме Чля, что на нивхском означа-
ло «верхнее озеро» [22].

Восприятие размеров, также как и положения 
в пространстве, является еще одним популярным 
признаком воспринимаемого географического 
объекта, который отражается в названии топо-
нимов. На размер географического объекта ука-
зывают прилагательные: большой, малый, вели-
кий: Большая Визинга (река в республике Коми), 
Большие Чаны (озеро в Новосибирской обл.), Ма-
лый Карамант (река в Саратовской обл.), Малая 
Ижора (населенный пункт в Ленинградской обл.), 
Великие Луки (город в Московской обл.), Великий 
Устюг (город в Вологодской обл.) и другие. 

Большинство географических объектов полу-
чали свои названия на основании противопостав-
ления: Большое Богдо – Малое Богдо (соседству-
ющие горы в Астраханской обл.), Большая Хета –  
Малая Хета (параллельно текущие притоки 
реки Енисей), Большой Тютерс – Малый Тютерс 

(острова в Финском заливе) и другие. У топони-
мов, в названии которых есть определение ве-
ликий, обозначающее в древнерусском «очень 
большой», противопоставлений не выявлено. 

В некоторых случаях для номинации были ис-
пользованы субстантивированные прилагатель-
ные, которые вербализовали размер, воспри-
нимаемого географического объекта: Большая 
(река, впадающая в Охотское море), Великая 
(река, впадающая в Беренговое море), Малый 
(остров в Балтийском море).

Топонимы, выражающие размер географиче-
ского объекта, были также образованы методом 
сложения: Большеречье (населенный пункт в Ом-
ской области), Малоархангельск (город в Орлов-
ской области) и другие. 

Как и в случае с перцептивными топонимами, 
которые вербализуют признак «положение в про-
странстве», значения названий географических 
объектов этой группы не всегда очевидны. При-
мерами могут послужить: 

• реки Амгуэма (река, впадающая в Чукотское 
море, от чукотского «широкое место»), Ар-
баш (река в Кировской обл., от марийского 
«маленький приток»), Аргунь (река в Читин-
ской обл., от бурятского «широкая река»), Бу-
рея (река в Хабаровском крае, от эвенкского 
«большая река»), Куженер (река в Марий Эл, 
от марийского «длинная река»), Тогул (река в 
Алтайском крае, от кетского «узкий»);

• горы Бырранга (гора на полуострове Тай-
мыр, от нганасанского «большая скалистая 
гора»), Кукисвумчорр (горный массив в Мур-
манской обл., от саамского «длинная гора»), 
Улахан-Чистай (хребет в Якутии, от якутско-
го «большая возвышенность»);

• населенные пункты Даргавс (село в Север-
ной Осетии, от осетинского «длинная поля-
на»), Питкяранта (город в Карелии, от ка-
рельского «длинный берег»), Вельск (город 
в Архангельской обл., от уст. русского велий 
«великий, большой»);

• озера Велье (Новгородская обл., от уст. рус-
ского «великий, большой»), Улукуль (Баш-
кортостан, от тюркского «большое озеро»);

• острова Парамушир, Симушир (Сахалин-
ская обл., от айнского «большой остров»). 

В данных топонимах, к традиционным прилага-
тельным, указывающим на размер (большой-ма-
лый), добавляются также прилагательные, которые 
актуализируют признаки ширины (широкий –  
узкий) и длины (длинный – короткий).

Перцептивные топонимы, в значении которых ак-
туализируется форма воспринимаемого географи-
ческого объекта, представлены в Российской топо-
нимики в небольшом количестве. Этот факт может 
быть объяснен тем, что эти объекты имеет значи-
тельные размеры и человеку часто трудно осознать 
форму крупного гидронима или ойконима. Описание 
формы выявляет восприятие контуров объектов.
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Примерами топонимов, в которых актуализи-
руется форма объекта являются Озера Круглое 
(Челябинская обл.), остров Круглый архипелага 
Северная Земля, озеро Квадратное (Самарская 
обл.) и другие. Подобные названия могут быть 
также обусловлены метафорическим переосмыс-
лением формы, например, озеро Калачики (Ом-
ская обл.) или озеро Калачик (Тюменская обл.), 
напоминающие по форме круглое хлебобулочное 
изделие - калач. 

Также результатом метафорического переос-
мысления формы объекта является название 
острова Колючин, находящегося в Чукотском 
море. Название произошло от от эскимосского 
кулюсик «большая льдина», переосмысленного 
чукчами в кувлючин «круг» [22, с. 39].

Следующую группу топонимов, в которых вер-
бализуется зрительное восприятия географиче-
ских объектов образуют топонимы, в названии ко-
торых есть указание на количество. Как отмечает 
И.А. Дамбуев, числительные широко использу-
ются в топонимии, выполняя различные функции 
[12, с. 118]. Числительные могут выполнять функ-
цию нумеративной дифференциации, когда к то-
пониму добавляется дополнительный признак, 
вербализуемый порядковым числительным, на-
пример, Первый Курильский пролив. Числитель-
ные используются в мемориальных топонимах 
для указания на ключевые исторические собы-
тия: Памяти 13 борцов. Поселок в Красноярском 
крае был назван в честь расстрелянных во время 
гражданской войны 13 рабочих завода [22, с. 341]. 

Числительные активно используются для ак-
туализации индивидуализирующего признака 
географического объекта, отмечаемого при зри-
тельном восприятии. Например, в названии села 
Тригорское в Псковской области отражается осо-
бенность рельефа. А.С. Пушкин, часто бывал в 
селе Михайловском, расположенном в 3 киломе-
трах от Тригорского, и строкой «Там у Раздолья 
горделиво, гора треххолмная стоит» охарактери-
зовал гору, в честь которой село получило назва-
ние [22, с. 445].

Количественные характеристики, выражаемые 
в названии топонимов, как правило указывают на 
особенности горного рельефа или расположение 
географического объекта рядом с несколькими ре-
ками, что наиболее четко определяется при зри-
тельном восприятии: Трехгорный (город в Челя-
бинской обл.), Пятигорск (город в Ставропольском 
крае), Биш Иирду (горный узел на Алтае, от алтай-
ского беш «пять» и монгольского ир «острие», т.е. 
гора с 5 острыми вершинами), Сетте-Дабан (хре-
бет в Якутии, от якутского сетте «семь» и дабан 
«гора»), Двуреченск (поселок в Свердловской об-
ласти «при двух реках» Сысерть и Исеть), Туапсе 
(город в Краснодарском крае, от адыгейского туа 
«две» и псы «реки»), Семилуки (город в Воронеж-
ской обл. у нескольких «излучин» реки Дон).

Способность различать цвета и выделять их 
как отличительный признак географического 
объекта составляет важную часть зрительной 
перцепции. Топонимы, в названии которых верба-
лизуется цветовое восприятие объекта, представ-
лены словами, образованными способом сложе-
ния, или словосочетаниями, один из элементов, 
которых выражает значение цвета или этимоло-
гически связан с цветонаименованием.  

Чаще всего в образовании топонимов уча-
ствуют ахроматические цвета (черный, белый) 
или цвета радужного спектра (красный, зеленый, 
синий, желтый), названий географических объек-
тов, выражающих оттенки, в нашем материале 
выявлено не было. 

В культуре любого народа цвет играет важное 
значение, так как он связан с осмыслением мира. 
Белый используется в названии топонимов для 
обозначения цвета грунта: Белая гора (поселок 
в Якутии, названная по цвету выходящих на по-
верхность известняков), Белая (река в Иркутской 
обл., названная по цвету белой глины и известня-
ков в береговых отложениях), Ак-Довурак (город 
при месторождении белого асбеста, от тувинско-
го «белая земля»). Белый используется для обо-
значения цвета снега / льда вокруг или на геогра-
фическом объекте: Белуха (гора высотой 4506 
метров на Алтае, вершина которой всегда покры-
та ледниками или снежниками), Белый (остров к 
северу от полуострова Ямал, почти все лето по-
крытый льдом). Белый ассоциируется с чистотой 
и прозрачностью: Вологда (река в Вологодской 
обл., от др. вепсского «белая река», то есть река 
с прозрачной, светлой водой) [22].

В названии топонимов белому цвету часто про-
тивопоставляется черный: Белая Холуница – Чер-
ная Холуница (реки в Кировской обл.), Белый Июс –  
Черный Июс (реки в Хакасии), Белый Урюм –  
Черный Урюм (реки в Читинской обл.). Черный 
указывает на цвет почвы: Черный яр (село в 
Астраханской обл. с черной жирной почвой), Уэ-
лен (поселок, от чукотского ув «черный» и элен 
«обнаженная земля») или на темный оттенок / не-
прозрачность воды: Чернушка (река в Пермском 
крае, текущая по болотистой местности), Садон 
(река в Северной Осетии от осетинского сау «чер-
ная» и дон «вода»).

Лексика, обозначающая цвет, не всегда вы-
ступает в прямом значении, а также может иметь 
образное значение, как в названии города Чер-
ногорск, элемент черно- символизирует добычу 
каменного угля. 

Красный используется в названии топонимов в 
трех функциях: цветонаименование, указание на 
красоту объекта (красный – красивый) и идеоло-
гическая замена предыдущего названия. Город в 
Читинской области Краснокаменск был назван за 
цвет горы с окислами железа, город Красноярск 
– за красноцветные породы в береговых обрывах 
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реки Качи, на которой он находится. Оценочное 
значение красивый вербализуется в названиях 
Красная Яруга (поселок в Белгородской обл., от 
русского красный «красивый» и яруга «овраг»), 
Краснослободск (город в Волгоградской обл., 
«красивая слобода»). Исторические замены Крас-
ная поляна вместо Царская Поляна, Краснодар 
вместо Екатеринодар, Красногорское вместо Свя-
тогорское в исследовании не учитывались, так как 
не являются перцептивными наименованиями. 

Цвета желтый и зеленый используются в то-
понимике не очень часто, они употребляются 
только в прямом значении и указывают на цвет 
географического объекта: Зеленоград (город в 
Московской обл., окруженный лесными массива-
ми), Шира (озеро, от хакасского «желтое озеро»).

Топонимы с семой зрительного восприятия, 
представлены именами собственными, которые 
называют географический объект, напоминающий 
орган зрения, или место, где можно занимать-
ся обзором. Так, например, местное население 
ассоциировало с глазом открытую поверхность 
воды в болотах (озеро Болотный глаз в Ленин-
градской обл.) или озера, заросшие по берегам 
камышом (озеро Глазок в Ленинградской обл.). 

Названия гор образовывались от глаголов 
зрительного восприятия и указывали на место, 
с которого можно смотреть / глядеть. Название 
хребта в верховье реки Юрюзань Бакты рассма-
тривается как 3 лицо единственного числа про-
шедшего времени от глагола багыу «смотреть». 
Название гор Гляден, Глядень, Гляденовская 
гора образовались от глагола глядеть.

Топонимы, в которых вербализуется зритель-
ное восприятие, составляют самую большую 
группу перцептивных топонимов. Наиболее ярки-
ми и чаще всего выделяемыми при зрительном 
восприятии признаками географического объекта 
являются его положение в пространстве, размер 
и цвет, в то время как форма и количество заслу-
живают меньшего внимания.

Вербализация слухового восприятия географи-
ческого объекта. В перцептивной системе вторым 
по значимости модусом выступает слуховое вос-
приятие, которое наряду со зрительным образует 
верхний уровень иерархии в системе сенсорных 
ощущений [17]. В связи с этим сфера звучания 
в русском языке характеризуется значительным 
разнообразием и наполненностью. Однако, ин-
тересно отметить, что среди выделенных пер-
цептивных топонимов, названия, вербализующие 
слуховое восприятие, составляют периферию и 
условно могут быть разделены на группы.

Первая группа связана с органом слуха и ак-
туализирует семантику аудиального восприятия 
через включение в состав топонима корня -ух 
(ухо) или -уш (уши): Ухов (населенный пункт в 
Тверской обл.), Уховский (населенный пункт в Ир-
кутской обл.), Ушканьи острова (архипелаг озера 

Байкал). Острова получили название благодаря 
метафорическому переносу. Ушканами в Сибири 
называли зайцев за их большие уши, а поморы 
называли нерпу морским зайцем. Признак «боль-
шие уши» был перенесен на «безухих нерп» и 
актуализировался в названии островов, на кото-
рых располагается самое большое лежбище Бай-
кальской нерпы [3]. К этой группе относится также 
ороним Айгулакский хребет, названный по горе 
Айкулак, расположенной в республике Адыгея, 
где имплицитно заложена семантика слухового 
восприятия, поскольку с алтайского языка ай оз-
начает «молодой месяц», а кулак – «ухо», то есть 
«ухо, как маленький месяц».

Поскольку интенсивность является ключевым 
параметром звука следующие две группы мы раз-
граничили именно на основе семы громкости зву-
чания. Громким называется звук, интенсивность 
которого высока, также определяется предмет, 
издающий звук такого рода. К географическим 
объектам России, связанным со слуховым вос-
приятиям, чаще всего относятся шумные реки. 
Как отмечает Б. Р. Поспелов, Шумиха, Гремяча, 
Ревяка и другие являются распространенными 
«акустическими» названиями рек в России [22]. 

На «шумных реках» часто располагаются на-
селенные пункты, которые получили название от 
«звучащих» названий водоемов: Гремячево (посе-
лок в Нижегородской обл., расположенный на ручье 
Гремячий), Гремячинск (город в Пермском крае на 
реке Большая Гремячая от диалектного гремячая – 
«гремящая»), Звенигово (город в Марийской Респу-
блике в устье реки Звенига – «звонкая»). 

Семантика громкого звука, может просле-
живаться и в ойконимах не связанных с гидро-
нимами, как в случае со Звенигородом (город в 
Московской обл.). Этимология данного ойконима 
прозрачна, поскольку в его основе заложено сло-
во «звон». Ученые полагают, что это может быть 
связано с тем, что в городе было отстроено боль-
шое количество церквей, колокольный звон кото-
рых был слышен по всей округе [22]. 

Тихий, как свойство незначительного или еле 
слышного звука, также находит отражение в ги-
дронимах, однако их количество минимально по 
сравнению с названиями рек с семой громкого зву-
чания. К примеру, в исследуемом нами материале 
было найдено только одно название, соответству-
ющее данному аспекту восприятия, – Тихая Сосна 
(река в Белгородской и Воронежской обл.). 

Однако интересно отменить, что тихим может 
быть не только звук или предмет, но и простран-
ство, что чаще всего и прослеживается в геогра-
фических названиях.  В этом случае в семантике 
топонима актуализируется значение не интенсив-
ности звука, а тишины, то есть подчеркивается 
спокойствие и умиротворение связанное с пол-
ным или частичным отсутствием звуков в данной 
местности: Тихорецк (город в Краснодарском крае,  
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название которого входит в число искусственных 
положительных имен, которые давались в середи-
не XVIII века), Тихий океан (часть Мирового океа-
на, омывает восточное побережье России) [22]. 

История возникновения океанонима Тихий 
океан заслуживает отдельного внимания в точки 
зрения перцептивного восприятия. В 1513 г. ис-
панский конкистадор Нуньес де Бальбоа со своей 
командой первыми из европейцев увидели про-
стирающийся к югу от них океан, которому было 
решено дать название Южный, то есть актуализи-
ровать зрительную перцепцию пространства че-
рез субстантивированное прилагательное. Одна-
ко этому названию не суждено было сохраниться 
недолго, поскольку уже в 1520 г. Ф. Магеллан пе-
реименовал океан в Тихий (слуховая перцепция), 
то есть спокойный, поскольку на протяжении все-
го его путешествия сохранялась хорошая погода. 
В середине XVIII в. было выдвинуто предложение 
переименовать океан в Великий, то есть самый 
большой, и закрепить в океанониме зрительную 
перцепцию, свидетельствующую об его огромных 
масштабах, но это справедливое с точки зрения 
размеров океана название не получило распро-
странения. В русских картографических источни-
ках вплоть до начала XX в. можно встретить на-
звание Восточный океан, которое актуализирует 
зрительную перцепцию, основанную на положе-
нии географического объекта в пространстве [22].

В заключении мы можем сделать вывод, что 
слуховая перцепция, являющаяся одним из клю-
чевых модусов восприятия, находит недостаточ-
ное распространение в области наименования 
географических объектов. Лидирующую позицию 
здесь занимают гидронимы, связанные с семан-
тикой громкого звука, то есть отражения его ин-
тенсивности, а названия, актуализирующие сему 
органа слуха и сему тишины, являются относи-
тельно редкими.

Вербализация обонятельного восприятия ге-
ографического объекта. В жизни человека, в от-
личие от животного, обоняние является второсте-
пенным каналом познания окружающего мира. 
Традиционно область «ольфакторной перцеп-
ции» принято рассматривать как особый вид чув-
ственного восприятия действительности, который 
в значительной степени отличается своей инди-
видуальной природой и антропоцентризмом [16]. 
В языке количество лексических единиц, описы-
вающих слуховое восприятие, значительно мень-
ше в сравнении со словами, актуализирующими 
зрительные и слуховые ощущения. В данном 
аспекте, не являются исключением и названия ге-
ографических объектов России, вербализующих 
обонятельную перцепцию.

В первую очередь, среди топонимов, связан-
ных с этим модусом восприятия, можно выделить 
названия, в которых фигурирует слово нос. При 
этом в большинстве случаев нос используется в 

номинации оронимов и является вариантом мета-
форического переноса, поскольку в географиче-
ской литературе это узкий мыс или обрыв горной 
гряды, напоминающий по форме орган обоняния: 
Болванский Нос (мыс в Карском море), Святой 
Нос (мыс в Мурманской области), Канин Нос (мыс 
в Архангельской области), Стрекавин Нос (мыс на 
озере Ильмень рядом с Новгородом), Бесов Нос 
(мыс в Онежском озере) и другие. 

Встречается слово нос и в наименованиях раз-
личных поселений: Лисий Нос (поселок на северном 
берегу Финского залива, получил название благо-
даря каменистой гряде и живописному песчаному 
рифу, по форме когда-то напоминавшему лисью 
морду), Окунев Нос (поселок в Республике Коми).

Менее активно обонятельное восприятие гео-
графических объектов апеллирует к самому запа-
ху и, чаще всего, когда происходит вербализация 
ольфакторного ощущения в гидронимах и ойко-
нимах, она имеет негативно-оценочные характе-
ристики, заключенные в имплицитной номинации 
объекта: Иткуль (озеро в Челябинской обл., от 
тюркского ит «запах», куль «озеро»), Сасыкюль/ 
Соскуль (название озера и села в Куйбышевском 
районе от тюркского сасы – «вонючий»,  кюль – 
«озеро», то есть «тухлое озеро»), Сокур (насе-
ленный пункт, получивший наименование по про-
текающей рядом реке, от кетского сок – «запах», 
ур –  «река»), Чулым (река и населенный пункт 
в Новосибирской обл., от тюркского чу – «вода», 
лым – «вонь», то есть вонючая вода).

Следовательно топонимы, отражающие обо-
нятельное восприятие, формируют достаточно 
малочисленную группу, состоящую в основном из 
наименований географических объектов, образо-
ванных путем метафорического переноса, а также 
названий с семантикой запаха. Их незначительное 
количество можно объяснить тем, что у человека 
обоняние остается одним из периферийных моду-
сов в системе сенсорной ориентации в окружаю-
щей действительности, а сама способность чув-
ствовать запахи, является слабо развитой.

Вербализация вкусового восприятия географи-
ческого объекта. Вкусовая перцепция представ-
ляет сложную цепочку ощущений, возникающих в 
результате раздражения и воздействия на рецеп-
торы вкусовых органов. С когнитивной точки зре-
ния вкус во многом зависит от предшествующего 
опыта и сложившихся в сознании стереотипов, 
а каждый отдельный перцептивный акт накла-
дывается на уже сформированную внутреннюю 
когнитивную структуру, обусловленную опытом 
восприятия [2]. Следовательно, категория вкуса 
сочетает не только универсальную физиологи-
ческую способность человека, но и аккумулирует 
определенные этнокультурные особенности.

Вкусовая перцепция формирует периферию 
целостной системы модусов восприятия, что 
выражается ограниченностью его языковой ре-
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презентации [4]. Основные ощущения, форми-
рующие естественную категоризацию базовых 
имен вкуса, описаны прилагательными соленый, 
сладкий, кислый, горький [25]. Именно семанти-
ка данных прилагательных в большей степени 
эксплицитно или имплицитно актуализируется в 
перцептивных топонимах. Очевидными примера-
ми для носителей русской культуры являются на-
звания Кисловодск (город-курорт в Ставрополь-
ском крае, получивший свое название благодаря 
наличию источников «кислых вод»), Кислый Ключ 
(населенный пункт Забайкалья), Горькое озеро 
(водоем в Алтайском крае), Сладково (село в 
Тюменской обл., расположенное между озерами 
Пресное и Солодкое «сладкое»). 

Скрытая семантика выделенных прилагатель-
ных получила отражение в топонимах Ачхой-Мар-
тан (село в Чечне по названию реки Ашхой «горь-
кая речка»), Ачису (населенный пункт в Дагестане 
от тюркского «горький»), Вершино-Дарасунский 
(поселок в Читинской обл., расположенный в 
верховье реки Дарасун, что от бурятского значит 
«кислый, кислятина»), Маныч (река в Калмыкии, 
Ставропольском крае и Ростовской области, на-
звание которой произошло от тюркского «горь-
кий»), Тегульдет (река в Томской обл., от кетского 
«соленая вода»).

Еще одной непосредственной составляющей 
вкусового восприятия является оценка, которая 
служит основным способом отражения получен-
ных ощущений через языковую семантику. В пер-
цептивных топонимах активация вкусового вос-
приятия чаще всего происходит через оппозицию 
вкусный – невкусный. Использование подобного 
оценочного компонента можно проиллюстриро-
вать на примере оронима Оха (гора на Сахалине, 
от эвенского охэ «плохо, невкусно», что во мно-
гом связывают с загрязнением реки выходами 
нефти) и ойконима Ямаровка (поселок в Читин-
ской обл., расположенный рядом с минеральным 
источником, от эвенского «полезный, вкусный»).

С точки зрения физиологии, вкус возникает в 
результате стимуляции вкусовых рецепторов в 
полости рта, следовательно к перцептивным то-
понимам можно отнести те названия, которые 
имеют в своем составе семы, связанные со вку-
совыми органами чувств. В данной группе мы 
выделили гидроним Ангара (правый приток реки 
Енисей от эвенского и бурятского амрга «рот») и 
ойконимы Балахна (город в Нижегородской обл. 
от балахна «широко открытый рот»), Языково (на-
селенные пункты в Тульской, Московской, Улья-
новской, Белгородской обл. и в Башкирии).

Таким образом, можно сделать вывод, что сре-
ди анализируемых топонимов, вербализующих 
вкусовое восприятие, самыми многочисленными 
являются названия, отражающие базовые вку-
совые ощущения, тогда как наименования, ак-
туализирующие оценочные компоненты и семы 

вкусовых органов чувств, являются относитель-
но редкими. При этом большинство перцептив-
ных топонимов вкусового восприятия относятся,  
в первую очередь, к группе гидронимов, от кото-
рых в дальнейшем происходит становление ойко-
нимов, городов, стоящих на этих реках, и орони-
мов, как в случае с горой Оха.

Вербализация осязательного восприятия ге-
ографического объекта. Тактильное восприя-
тие является первичным из системы сенсорного 
мироощущения, однако лексикон, связанный с 
его описанием, является достаточно ограничен-
ным по сравнению с количеством лексических 
единиц, относящихся к зрительному и слухово-
му модусам. При этом, наиболее значимыми и 
употребительными являются прилагательные, 
описывающие не столько сенсорные ощущения, 
сколько объективные физические характеристики 
предметов и объектов окружающего мира: темпе-
ратуру, текстуру поверхности, влажность [7].

Вербализация осязательного восприятия в на-
званиях географических объектов строится, глав-
ным образом, на оппозиции холодный – теплый –  
горячий, которая является базовой в процессе 
выражения тактильных ощущений. Подобная 
категория оценки через описание температур-
ного режима объекта занимает ключевое место 
в системе языкового выражения осязательного 
восприятия. В связи с этим не удивительно, что 
именно данные тактильные ощущения нашли от-
ражение в топонимии. Сема горячий встречается 
в наименовании ойконимов, получивших назва-
ния благодаря источникам термальных, целеб-
ных вод, Горячие Воды (поселок в Ставрополь-
ском крае), Горячий Ключ (город в Краснодарском 
крае), Горячинск (бальнеологический курорт в Бу-
рятии) и оронима Горячая Сопка (вулкан высотой 
1539 метров на острове Симушир).  Семантика 
тепла и холода чаще всего прослеживается в ги-
дронимах, от названия которых происходят наи-
менования различных поселений: Теплый ключ 
(незамерзающая река в Свердловской обл.), 
Теплое озеро (пролив, соединяющий Псковское 
и Чудское озёра, благодаря быстрому течению 
оно труднее замерзает), Кичига (река на севе-
ро-востоке полуострова Камчатка, в переводе с 
корякского хитига – «студеная, холодная»), Сок 
(левый приток Волги, от тюркского «холодный»), 
Тайшет (река в Иркутской обл., от кетского та – 
«холодный», шет – «река»).

Следовательно, в географических названиях 
сфера тактильного восприятия отражается до-
вольно ограничено и строится, в основном, вокруг 
описания температурных характеристик объекта, 
которым чаще всего выступает водный источник.

Результаты. Перцептивная топонимика пред-
ставляет особую область интересов поскольку 
позволяет выделить ключевые тенденции чув-
ственного восприятия пространства. Данные,  
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полученные в ходе подобных исследований, дают 
возможность не только изучить особенности номина-
ции объектов окружающего мира, но и детально про-
анализировать перцептивный профиль общества. 

В данной статье мы рассмотрели особенно-
сти построения Российского перцептивного про-
странства, которое свидетельствует о доминиро-
вании модуса зрительного восприятия в общей 
системе сенсорного мироощущения. Подобная 
тенденция свидетельствует о том, что внешние 
характеристики географического объекта в рос-
сийской культуре играют ключевую роль в номи-
нации и значительно превалируют над остальны-
ми признаками, которые могут быть выявлены по 
средствам других каналов восприятия.

В свою очередь модусы слуховой, вкусовой, 
обонятельной и осязательной перцепции чаще 
всего встречаются в первичной номинации во-
дных объектов, поскольку именно вода обладает 
теми качествами, которые можно услышать, по-
пробовать или почувствовать.

Дальнейшие исследования в данной области 
можно провести на основе сравнительно-сопо-
ставительного анализа топонимического про-
странства представителей разных культур, кото-
рое позволит на контрасте увидеть особенности 
становления общества и его перцептивного про-
филя.
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Аннотация.	 Введение.	 Статья	 посвящена	 иссле-
дованию	 бинарной	 концептуальной	 оппозиции	 «Мы	
–	 Они»	 в	 современном	 англоязычном	 политическом	
дискурсе.	 Одним	 из	 способов	 речевого	 манипули-
рования	 является	 употребление	 бинарной	 концеп-
туальной	 оппозиции	 «Мы	 –	 Они»,	 которая	 занимает	
центральную	роль	в	политическом	дискурсе	в	целом.	
Отмечается,	 что	 анализируемая	 оппозиция	 является	
вариативной	 и	 может	 проявляться	 на	 разных	 уров-
нях	–	внешнем	и	внутреннем.	Материалы и методы.	
Материалом	 исследования	 выступают	 речи	 и	 выска-
зывания	 президента	 Соединенных	 Штатов	 Амери-
ки	Джо	Байдена	за	период	с	2	января	по	24	февраля	
2023	 г.	 Частота	 употребления	 используемых	 в	 оппо-
зиции	 лексических	 единиц	 выявляется	 с	 примене-
нием	 специализированного	 корпусного	 менеджера	
LancsBox.	 	 Анализ.	 Выявлено,	 что	 в	 политическом	
дискурсе	 используются	 различные	 стратегии	 и	 так-
тики,	 позволяющие	 воздействовать	 на	 получателей	
информации,	 что	 обусловлено	 необходимостью	 до-
казать	свое	мнение,	убедить	адресата	в	правильности	
действий,	подчеркнуть	их	важность	и	значимость	для	
всей	 страны.	 Ключевой	 задачей	 предпринятого	 ис-
следования	 является	 систематизация	 дискурсивных	
инструментов	 речевого	 воздействия	 в	 политическом	
дискурсе,	 основой	 которых	 выступают	 концептуаль-
ные	оппозиции.	Результаты.	Значимость	результатов	
заключается	 в	 возможности	 использования	 получен-
ных	данных	для	адекватного	восприятия	информации,	
изложенной	в	политическом	дискурсе,	с	одной	сторо-
ны,	и	для	создания	своих	собственных	текстов	поли-

тической	направленности,	с	другой.	Научная	новизна	
исследования	 заключается	 в	 анализе	 современного	
материала	 и	 моделировании	 использования	 бинар-
ной	 концептуальной	 оппозиции	 «Мы	 –	 Они»	 в	 поли-
тическом	дискурсе	Джо	Байдена.	Новизной	также	ха-
рактеризуются	приведенные	статистические	данные,	
полученные	 на	 материале	 авторского	 электронного	
корпуса	политического	дискурса	с	применением	ме-
тода	автоматизированной	обработки	текста.	Разрабо-
танный	электронный	корпус	политического	дискурса	в	
дальнейшем	может	быть	расширен	и	адаптирован	для	
комплексного	исследования	концептуальных	оппози-
ций	с	применением	методов	цифровой	лингвистики.
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риканский	 политический	 дискурс,	 речевое	 манипу-
лирование,	 бинарная	 концептуальная	 оппозиция,	
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Abstract.	Introduction.		The	article	is	devoted	to	the	
study	of	the	binary	conceptual	opposition	“We	–	They”	in	
modern	 English	 political	 discourse.	 One	 of	 the	 frequent	

ways	of	speech	manipulation	 in	political	discourse	 is	 the	
use	 of	 the	 binary	 conceptual	 opposition	 “We	 –	 They”,	
which	has	the	central	role	in	political	discourse	in	general.	
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It	 is	 established	 that	 the	 analyzed	 opposition	 is	 variable	
and	can	be	used	at	different	levels	–	external	and	internal.	
Materials and Methods.	The	speeches	and	statements	
of	the	President	of	the	United	States	of	America	Joe	Biden	
for	 the	 period	 from	 January	 2	 to	 February	 24,	 2023	 are	
considered	 as	 the	 material	 of	 the	 study.	 The	 frequency	
of	 use	 of	 lexical	 units	 used	 to	 represent	 the	 opposition	
“We	 –	 They”	 is	 determined	 using	 the	 LancsBox	 corpus	
manager	application.		Analysis.	It	is	identified	that	various	
strategies	 and	 tactics	 are	 used	 in	 political	 discourse	 to	
influence	the	recipients	of	 information	by	politicians	due	
to	the	need	to	prove	their	opinion,	convince	the	recipients	
of	the	correctness	of	actions,	emphasize	their	importance	
and	 significance	 for	 the	 whole	 country.	 The	 primary	
objective	of	the	study	is	to	systematize	the	discursive	tools	
of	speech	influence	in	political	discourse,	which	are	based	
on	conceptual	oppositions.	Results.	The	significance	of	
the	results	lies	in	the	possibility	of	using	the	obtained	data	
for	an	adequate	perception	of	the	information	presented	
in	the	political	discourse,	on	the	one	hand,	and	for	creating	
own	political	texts,	on	the	other	hand.	The	scientific	novelty	
lies	in	the	analysis	of	modern	material	and	in	the	effort	to	
build	a	linguistic	model	of	the	use	of	the	binary	conceptual	
opposition	“We	–	They”	in	Joe	Biden’s	political	discourse.	

The	 novelty	 is	 also	 characterized	 by	 the	 statistical	 data	
provided,	obtained	using	automated	text	processing	and	
the	creation	of	an	electronic	corpus,	which	can	be	further	
expanded	 by	 speeches	 of	 other	 political	 figures.	 The	
adaptability	of	the	developed	electronic	corpus	opens	up	
the	 possibilities	 of	 the	 further	 computer-aided	 study	 of	
binary	 conceptual	 oppositions	 in	 political	 discourse	 with	
reference	to	the	methods	of	digital	linguistics.

Keywords:	 political	 discourse,	 American	 political	
discourse,	 speech	 manipulation,	 binary	 conceptual	
opposition,	 “We	 –	 They”	 opposition,	 electronic	 corpus,	
LancsBox	corpus	manager	application
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Введение. В современном мире политическая 
коммуникация представляется одной из важ-
ных сфер деятельности человека для изучения. 
Многие события, происходящие между странами 
и внутри одного государства, освещаются сред-
ствами массовой информации, политические де-
ятели комментируют происходящее на встречах, 
что приводит к возрастающему количеству по-
литических речей. Несомненно, в политическом 
дискурсе используются разные языковые сред-
ства и способы речевого воздействия, что свя-
зано с необходимостью формирования нужного 
образа у реципиентов информации посредством 
акцентирования внимания на наиболее значимых 
и выгодных для политиков действиях. Данное 
утверждение позволяет говорить об актуально-
сти предпринятого исследования, направленного 
на установление специфики дискурсивной репре-
зентации бинарной концептуальной оппозиции 
«Мы — Они» в современном англоязычном поли-
тическом дискурсе.

Материалы и методы. В ходе исследования 
нами проанализированы выступления президен-
та Соединенных Штатов Америки, Джо Байдена, 
за январь – февраль 2023 года. Корпусный ма-
териал исследования насчитывает 32 текста, 
представленных на официальном сайте Прави-
тельства США и содержащих свыше ста тысяч 
токенов. Необходимо отметить, что в ходе работы 
использовался корпусный менеджер LancsBox, 
который представляет собой программный пакет 
нового поколения для анализа языковых данных 
и корпусов текстов.

Анализ. Под политическим дискурсом мы, 
вслед за Е. И. Шейгал, понимаем любые речевые 
образования, которые содержат информацию, 
связанную с политической сферой [12, с. 121]. По 

мнению А. П. Чудинова, в содержании политиче-
ского дискурса должны быть присутствующие в 
сознании говорящего или пишущего и получателя 
информации компоненты, которые могут оказы-
вать влияние на восприятие речи. Под данными 
компонентами автор подразумевает другие тек-
сты, политические взгляды воспроизводящего 
информацию, его интенции при создании текста, 
политическую ситуацию [11, с. 41]. 

Отметим, что политический дискурс облада-
ет характерными чертами. Так, например, Е. Ю. 
Алешина считает важными особенностями поли-
тического дискурса следующее:

• тематизацию текста, что представляет со-
бой выбор определенной темы, связанной 
со сферой политики;

• утверждение интенций субъектов политики, 
которые направлены на борьбу за власть;

• наличие определенной речевой ситуации,  
в которой происходит политическая комму-
никация [1, с. 294].

Е. И. Шейгал в своей работе приводит боль-
шее количество характеристик политического 
дискурса. Автор подчеркивает, что данному виду 
институционального дискурса присущи следую-
щие особенности:

• преобладание массового адресата;
• опосредованность политической коммуни-

кации фактором масс-медиа;
• динамичность языка, используемого в поли-

тической сфере;
• доминирующая роль фактора эмоциональ-

ности;
• смысловая неопределенность [12, c. 48-49].
Несомненно, политика представляет со-

бой особую сферу деятельности человека, на-
значение которой состоит в борьбе за власть.  
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Необходимость в выражении права на власть, по 
мнению В. З. Демьянкова, находит отражение в 
таких характеристиках политического дискурса, 
как агрессивность, оценочность, эффективность, 
отстаивание собственной точки зрения [3].

На наш взгляд, необходимость доказать свое 
мнение, убедить людей в правильности действий 
приводят к тому, что политическая коммуникация 
отличается использованием разных способов, 
позволяющих воздействовать на получателей ин-
формации. Несомненно, одним из важных инстру-
ментов воздействия на сознание является язык.

Под речевым воздействием П. Б. Паршин пони-
мает «использование особенностей устройства и 
функционирования перечисленных знаковых си-
стем, и прежде всего естественного языка, с целью 
построения сообщений, обладающих повышенной 
способностью воздействия на сознание и поведе-
ние адресата или адресатов сообщения.» [9].

И. А. Стернин приводит схожее определение 
речевого воздействия, подчеркивая, что его цель –  
убедить реципиента информации сознательно 
согласиться с мнением говорящего, принять ре-
шение [10, с. 12].

Таким образом, речевое воздействие подразу-
мевает его преднамеренность с целью убеждения 
слушающих или читающих. Однако, некоторые 
исследователи считают, что речевое воздействие 
отличается не только убеждением, но и внуше-
нием. Так, например, Ю. А. Шерковин утвержда-
ет, что в массовой коммуникации существует не 
только убеждающее, но и внушающее воздей-
ствие, которое отличается не только содержани-
ем информации, но и его оформлением, эмоци-
ональностью и выразительностью, при помощи 
которых подчеркивается смысловая значимость 
сообщения [13, с. 184]. 

Политический дискурс, на наш взгляд, также от-
личается речевым воздействием, направленным 
как на убеждение, так и на внушение информации 
получателю. Данное утверждение обусловлено 
прагматической направленностью политической 
коммуникации, целью которой считается необ-
ходимость не только передачи информации, но 
и акцентуации ее значимости и достоверности с 
целью убеждения реципиента в правоте действий 
политического деятеля. Е. И. Шейгал подчеркива-
ет, что убеждение в политическом дискурсе сле-
дует связывать в первую очередь с воздействием 
на эмоции и подсознание, а не на разум и логику. 
Данное утверждение характерно для таких рече-
вых ситуаций, где «успех коммуникации основан 
прежде всего на завоевании симпатии и доверия 
адресата» [12, с. 56].

Зарубежные исследователи также подчерки-
вают, что с помощью языковых средств возможно 
воздействие на получателей информации. На-
пример, П. Чилтон утверждает, что только с по-
мощью языка можно отдавать команды и угрозы, 

задавать вопросы, делать предложения и обеща-
ния – при условии, что коммуникант убедил своих 
собеседников в том, что у него есть необходимые 
ресурсы для придания речевому акту правдопо-
добия. И только с помощью языка, привязанного 
к социальным и политическим институтам, можно 
объявить войну, признать виновным или невино-
вным, отсрочить выборы, повысить или понизить 
налоги [15, р. 30].

Безусловно, что для достижения успеха в поли-
тическом дискурсе используются различные язы-
ковые средства. Т. Г. Добросклонская отмечает, 
что среди основных средств языкового манипули-
рования можно выделить лексические, синтакси-
ческие, грамматические и стилистические [4].

Согласно Т. А. Ван Дейку существует ряд дис-
курсивных стратегий политического дискурса [14]. 
Эти дискурсивные стратегии Э. Кадим излагает 
следующим образом [16]:

1.  Импликация. Данная стратегия, использу-
емая политиками для передачи идеи или 
чувства, не высказывая их напрямую. Люди 
подразумевают что-то под тем, что они го-
ворят. Но слушатель или получатель инфор-
мации делает какие-то выводы из того, что 
говорит кто-то другой.

2.  Пресуппозиция. Это предположение говоря-
щего/пишущего о том, что истинно или уже 
известно слушателю/читателю.

3.  Гипербола. Политики используют гипербо-
лу, то есть преувеличение. Они намеренно 
делают это, чтобы что-то подчеркнуть, доба-
вить юмора, привлечь внимание, заинтере-
совать или достичь политической цели.

4.  Сострадание. Эта стратегия показывает со-
чувствие к слабым или невинным граждан-
ским лицам из-за неправильной политики 
или действий других для достижения поли-
тических интересов.

5.  Отрицательное сравнение. Этот тип стра-
тегии используется для того, чтобы подчер-
кнуть плохие действия и качества других 
людей для достижения ключевых выгод и 
интересов.

6.  Обвинение жертвы. Политики используют 
эту стратегию, перекладывая вину на оппо-
нента.

7.  Контраст и разделение. Эта стратегия ис-
пользуется политиками против своих оп-
понентов. Она часто встречается в пред-
выборных кампаниях. Политики всегда 
представляют себя «хорошими», в то время 
как их оппоненты «плохие».

8.  Описание деятеля. Описание действующе-
го лица показывает то, как люди описыва-
ют определенных деятелей или участников. 
Члены группы всегда хорошие и положи-
тельные, в то время как участники внешней 
группы всегда описываются как плохие и от-
рицательные.
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9.  Игра с числами. Политики прибегают к 
использованию цифр и статистики для 
убеждения и получения доверия и объек-
тивности.

10. Метафора. Это мощный идеологический 
инструмент, который может быть использо-
ван для негативного представления опре-
деленных групп и положительного пред-
ставления других.

11.  Повторение. В политическом дискурсе по-
вторение может служить мощной идеоло-
гической стратегией для положительного 
представления членов внутренней группы 
и отрицательного представления членов 
внешней группы.

12.  Местоимения. Власть местоимений заклю-
чается в идеологическом использовании 
политиками. Местоимение «Я» использу-
ется, чтобы показать свои хорошие каче-
ства и достижения, «Мы» используется, 
чтобы показать единство и солидарность, 
в то время как «Они» используется, чтобы 
показать отрицательные качества других.

Зачастую в политическом дискурсе объединя-
ются некоторые стратегии, перечисленные выше. 
Так, например, использование личных местоиме-
ний может представлять собой бинарную концеп-
туальную оппозицию.

В основе данного феномена находится кон-
цепт. С. Г. Воркачев, обобщая разные точки зре-
ния на его определения, приходит к выводу о том, 
что концепт представляет собой единицу коллек-
тивного знания/сознания, обладающую языковым 
выражением и отмеченную этнокультурной спец-
ификой [2].

В рамках концептуальных полей отдельные 
концепты могут образовывать различные группы, 
в том числе и оппозицию. Так, например, В. М. 
Куприянова считает, что оппозицию можно рас-
сматривать «как структурную единицу культуры 
или как принцип, организующий картину мира но-
сителя культуры» [6, с. 66]. 

М. Д. Невинская под концептуальной оппози-
цией понимает бинарную оппозицию концептов, 
которые находятся между собой в отношениях 
противоположности [7].

Таким образом, концептуальные оппозиции –  
это такие объединения концептов, которые по-
строены на антонимичности наиболее общего и 
частных содержательных признаков, средств их 
выражения. 

В политическом дискурсе одной из важных 
бинарных концептуальных оппозиций, на наш 
взгляд, следует считать оппозицию «Мы – Они». 
Данное утверждение обусловлено тем фактом, 
что суть политики заключается в делении мирово-
го сообщества или же отдельных представителей 
политической сферы на «нас» и «их» или «своих» 
и «чужих». Е. И. Шейгал предполагает, что данная 
оппозиция занимает главенствующую роль в по-
литическом дискурсе [12].

Как упоминалось выше, прагматическая на-
правленность политической коммуникации за-
ключается в отстаивании своего права на власть, 
убеждении и внушении получателям информации 
о своем преимуществе перед другими политиче-
скими деятелями или представителями мирового 
сообщества. Оппозиция «Мы – Они» позволя-
ет воздействовать на реципиента информации, 
представляя, что «Мы» («свои») – это «наша пар-
тия», «наши единомышленники», «наши союзни-
ки», а «Они» («чужие») – «их партия», «оппонен-
ты». Главная цель такого противопоставления 
заключается в убеждении и воздействии на адре-
сата в условиях необходимости поддержания 
идеологии социальных ценностей политического 
деятеля, его партии, его страны.

Следует отметить, что исследуемая концепту-
альная оппозиция является вариативной. Е. В. Ки- 
шина говорит о том, что в политическом дискур-
се оппозиция «Мы – Они» может проявляться на 
разных уровнях. Автор считает, что на внешнем 
уровне подразумевается «наше государство» и 
идеологически чуждое ему государство. На вну-
треннем уровне также допускаются разные ва-
рианты, например, власть – народ; политическая 
партия – политическая партия. Также Е. В. Ки- 
шина отмечает, что в рамках одного политиче-
ского направления или движения категория «мы» 
может использоваться для единомышленников 
по отдельным вопросам, убеждениям и занимае-
мым в обществе позициям [5].

При помощи приложения LancsBox мы объе-
динили речи Джо Байдена в единый корпус. На 
первом этапе исследования нами применен ин-
струмент Words, который автоматически подсчи-
тывает количество наиболее часто используемых 
лексических единиц. В результате анализа нами 
выявлено, что личные местоимения «we» («мы») 
и «they» («они») являются частотными элемен-
тами в политическом дискурсе. Личное местои-
мение «мы» встречается 1520 раз, местоимение 
«они» реже – 624 раза. Такая разница в частоте 
использования в политическом дискурсе объясня-
ется, на наш взгляд, тем, что местоимение «we» 
употребляется в одном предложении несколько 
раз или сразу в последующем. Лексический по-
втор используется политическими деятелями как 
один из способов речевого воздействия на адре-
сата с целью подчеркнуть какие-либо факты и 
выделить необходимую им информацию. Данное 
утверждение можно продемонстрировать следу-
ющими примерами:

• «And I’m very proud of the folks who ran that 
show that we got it done. We got it done.» (И я 
очень горжусь людьми, которые руководи-
ли этим шоу, за то, что мы это сделали. 
Мы это сделали) [8, от 16.01.2023].

• «It has a lot to do with whether or not we are the 
country we say we are – that we’re a country 
of law and order and means by which we can 
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peacefully protest and let the courts make their 
judgments.» (Это во многом зависит от 
того, являемся ли мы той страной, за ко-
торую себя выдаем, – что мы страна зако-
на и порядка и тех средств, с помощью ко-
торых мы можем мирно протестовать и 
позволить судам выносить свои решения) 
[8, от 27.01.2023].

• «And by the way, when we do all of these 
things, we increase productivity. We increase 
economic growth.» (И, кстати, когда мы 
делаем все это, мы повышаем производи-
тельность. Мы увеличиваем экономиче-
ский рост) [8, от 07.02.2023].

Концептуальная оппозиция «Мы – Они» про-
слеживается не только в непосредственном упо-
треблении соответствующих местоимений, но и в 
лексических единицах, используемых в коллока-
циях с ними. С помощью инструмента GraphColl 
нами идентифицированы частотные словосо-
четания, представленные для наглядности в та-
бличном виде. В ходе анализа нами установле-
ны часто употребляемые глаголы в сочетании с 
личными местоимениями «Мы» и «Они». Данное 
утверждение подтверждается Таблицей 1 и Та-
блицей 2 (Отметим, что в таблицах перечислены 
глаголы, встречающиеся в коллокациях в приве-
денных грамматических формах):

Таблица 1 / Table 1
Коллокации с лексемой «we» («мы») /

Collocations with the lexeme “we”

Collocation (Сочетание) Collocation frequency (Частота)
have / had (иметь) 177 / 42
can / could (мочь, уметь) 114 / 13
do / did (делать) 83 / 38
get / got (получать) 27 / 69
are / were (быть) 67 / 50
рassed (пройти, справиться) 48
know (знать) 38
need (нуждаться) 27
make / made (делать) 13 / 23
want (хотеть) 22
invented (изобрести) 9
move (двигаться) 8
worked (работать) 7
continue (продолжать) 6

Источник:	составлено	авторами

Таблица 2 / Table 2
Коллокации с лексемой «they» («они») /

Collocations with the lexeme “they”

Collocation (Сочетание) Collocation frequency (Частота)
want (хотеть) 53
have (иметь) 40
are / were (быть) 17 / 39
need (нуждаться) 30
can (мочь, уметь) 29
say / said (говорить, сказать) 19 / 11
get / got (получать) 13 / 11
go (идти) 9
come (приходить) 8
try (пытаться) 6

make (делать) 6

take (брать) 5
keep (хранить) 5
think (думать) 5
remember (помнить) 4

Источник: составлено	авторами



Humanities and law research. 2023. V. 10 (3)

543

Необходимо отметить, что с местоимением 
«мы» чаще употребляются глаголы в Past Simple 
(простое прошедшее время), что показывает за-
вершенность действий политического деятеля,  
в данном случае Джо Байдена и его единомышлен-
ников, подчеркивает результат выполнения обеща-
ний. В случае с местоимением «они» часто упо-
требляются глаголы, описывающие мыслительную 
деятельность, а не законченность действий. 

В концептуальной оппозиции «Мы – Они» 
личные местоимения могут обозначать разные 
действующие лица на разных уровнях. Оппози-
ция используется Джо Байденом таким образом, 
чтобы показать свое преимущество. Как упомина-
лось ранее, исследуемая бинарная концептуаль-
ная оппозиция может проявляться на достаточно 
многопланово. Данное утверждение можно под-
твердить следующим образом:

1. «Мы» рассматривается как Соединенные 
Штаты Америки, а под местоимением «Они» 
подразумевается другая нация или другая 
страна, чаще всего ими являются Китай и 
Россия:
• «But I think we just got to make the protocol 

we set out: that if you’re flying from China, 
you got to be tested, and so on. China has 
not been – I know they’re very sensitive 
about sugge – when we suggest they 
haven’t been that forthcoming.» (Но я ду-
маю, мы просто должны придерживать-
ся протокола, который мы изложили: 
если вы летите из Китая, вы должны 
пройти тестирование и так далее. 
Китай не был – я знаю, что они очень 
восприимчивы к предположению, когда 
мы предполагаем, что они не были на-
столько откровенны) [8, от 04.01.2023].

• «If Russian troops returned to Russia, they’ll 
be there for – where they belong, and this 
war would be over today. That’s what we all 
want: an end to this war in just and lasting 
terms.» (Если бы российские войска вер-
нулись в Россию, они были бы там, где 
им и место, и эта война закончилась бы 
сегодня. Это то, чего мы все хотим: 
справедливого прекращения этой вой-
ны) [8, от 25.01.2023].

• «Let’s remember who we are. We’re the 
United States of America – the United States 
of America. We’re born out of an idea. No 
other nation in the world is born of an idea. 
They’re based on ethnicity, geography, and 
so many other things.» (Давайте вспом-
ним, кто мы такие. Мы – Соединенные 
Штаты Америки – Соединенные Шта-
ты Америки. Мы рождены из идеи. Ни 
одна другая нация в мире не рождена из 
идеи. Они основаны на этнической при-
надлежности, географии и многих дру-
гих вещах) [8, от 02.02.2023].

2. «Мы» используется для обозначения Джо 
Байдена, его соратников, однопартийцев, 
концепт «Они» обозначает предыдущих 
правителей (Барак Обама или Дональд 
Трамп), их администрации или партию ре-
спубликанцев:
• «Look, I’ve had a relationship with Mitch 

McConnell for years. And when, in the – 
when, in the Obama administration, they 
were going to – weren’t going to pay the debt, 
you know, McConnell and I stayed up, as you 
remember, on New Year’s Eve night until – you 
know, late at night to finish it.» (Послушай-
те, мы общались с Митчем Макконнел-
лом в течение многих лет. И когда в –  
когда в администрации Обамы они со-
бирались – не собирались выплачивать 
долг, вы знаете, мы с Макконнеллом не 
спали, как вы помните, в канун Нового 
года до – вы знаете, поздней ночи, что-
бы закончить это) [8, от 04.01.2023].

• «But congressional Republicans have 
refused to consider my comprehensive 
plan. And they rejected my recent request 
for an additional $3.5 billion to secure the 
border and funds for 2,000 new asylum 
personnel...» (Но республиканцы в Кон-
грессе отказались рассматривать мой 
комплексный план. И они отклонили 
мою недавнюю просьбу о выделении до-
полнительных 3,5 миллиардов долларов 
на охрану границы и средств для 2000 
новых сотрудников, ищущих убежища) 
[8, от 05.01.2023].

• «But, look, we’re moving in the right 
direction. Now we’ve got to protect those 
gains. We’ve got to protect those gains that 
our policies have generated – protect them 
from the MAGA Republicans in the House 
of Representatives who are threatening to 
destroy this progress.» (Но, послушайте, 
мы движемся в правильном направле-
нии. Теперь мы должны защитить эти 
достижения. Мы должны защитить те 
достижения, которые принесла наша 
политика, – защитить их от республи-
канцев MAGA (Make America Great Again) 
в Палате представителей, которые 
угрожают уничтожить этот прогресс) 
[8, от 26.01.2023].

• «And, folks, we did that in a bipartisan way. 
Democrats and Republicans did it. I don’t 
know why they don’t want to acknowledge 
they had any part of what’s making the country 
great again.» (И, люди, мы сделали это 
двухпартийным способом. Демократы и 
республиканцы сделали это. Я не знаю, 
почему они не хотят признать, что они 
были причастны к тому, что снова дела-
ет страну великой) [8, от 09.02.2023].
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3. Концепт «Мы» употребляется для обозначе-
ния правительства, а «Они» рассматривает-
ся как народ:
• «And so we’re trying to bring things under 

control. We’re seeing the same progress 
on energy – on energy costs. Folks can get 
tax credits when they install energy-efficient 
appliances in their home, like an energy-
efficient dishwasher or heat pumps, or 
electric vehicles, if you’re able to buy one of 
those.» (И поэтому мы пытаемся взять 
ситуацию под контроль. Мы наблюдаем 
такой же прогресс в области энерге-
тики – в области затрат на энергию. 
Люди могут получить налоговые льго-
ты, если они установят в своем доме 
энергосберегающие приборы, такие 
как энергосберегающая посудомоечная 
машина или тепловые насосы, или элек-
тромобили, если вы в состоянии купить 
один из них) [8, от 16.01.2023].

• «So many things are happening. We passed 
the bill relating to the cost of a – of insulin. 
Well, guess what? Only now, as of January 

1st, a lot of people are waking up and finding 
out, if they’re on Medicare, they only have 
to pay 35 bucks a month instead of 400 
bucks a month to save their lives.» (Так 
много всего происходит. Мы приняли 
законопроект, касающийся стоимости 
инсулина. И знаете что? Только сейчас, 
с 1 января, многие люди просыпаются и 
узнают, что если они пользуются про-
граммой Medicare, им нужно платить 
всего 35 долларов в месяц вместо 400, 
чтобы спасти жизнь) [8, от 21.01.2023].

• «And Americans are starting to feel the 
effects of some of the laws we passed. And 
we have – and they’re only now going to be 
going into effect.» (И американцы начина-
ют ощущать последствия некоторых 
принятых нами законов. Мы приняли – и 
они только сейчас вступят в силу) [8, 
от 24.01.2023].

Таким образом, использование бинарной кон-
цептуальной оппозиции «Мы – Они» в современ-
ном американском политическом дискурсе можно 
представить в виде схемы (рис. 1):

Рисунок 1 – Использование оппозиции «Мы – Они» в американском политическом дискурсе /
Figure 1. Use of the “Us – Them” opposition in American political discourse

Источник: составлено авторами

Результаты. Результаты предпринятого ис-
следования позволили продемонстрировать, что 
политический дискурс отличается использова-
нием определенных стратегий и тактик речевого 
воздействия, что обусловлено необходимостью 

доказать свое мнение, убедить людей в пра-
вильности. В результате проведенного анализа 
корпусного материала доказано, что одним из 
способов речевого манипулирования представ-
ляется употребление бинарных концептуаль-
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ных оппозиций, наиболее часто встречаемой из 
которых является оппозиция «Мы – Они», что 
связано с необходимостью деления мирового 
сообщества или же отдельных представителей 
политической сферы на «нас» и «их» противопо-
ставляя их по различным основаниям. Следует 
отметить, что исследуемая концептуальная оппо-
зиция проявляется на разных уровнях – внешнем 

и внутреннем. Полученные эмпирические данные 
свидетельствуют о том, что данная бинарная 
оппозиция занимает ядерную позицию в поли-
тическом дискурсе. Изучение и анализ данного 
явления позволяет нам адекватно декодировать 
прагматические установки текстов политического 
содержания и использовать данный способ при 
создании новых текстов политической тематики.
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Принципат является одним из важнейших пе-
реломных периодов римской истории. К тому же,  
в отличие от некоторых других эпох, он достаточно 
хорошо обеспечен историческими источниками, 
не только нарративными, но также и эпиграфи-
ческими, археологическими, нумизматическими, 
иконографическими. Именно поэтому количество 
исследований о нём весьма значительно, как в 
зарубежной, так и в отечественной историогра-
фии, и продолжает непрерывно пополняться. 

Однако по отдельным узкоспецифическим 
аспектам этой многогранной темы русскоязычных 

работ не так много. Особенно касающихся вопро-
сов статуса военных лидеров и их взаимоотноше-
ний с рядовыми воинами. 

Именно этому сюжету и посвящена книга Сер-
гея Валерьевича Телепня.  Рецензируемая рабо-
та состоит из Введения, пяти глав, Заключения, 
списка сокращений и списка использованной ли-
тературы. 

Во Введении (с. 5–13) кратко, но чётко сфор-
мулированы актуальность темы и цели дан-
ной работы. Даётся историографический обзор,  
в котором анализируются основные, наиболее 
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важные исследования. Однако характеристика 
исторических источников занимает всего полторы 
страницы, поэтому выглядит она слишком краткой.  

В первой главе «Армейский социум и полко-
водческий статус в условиях становления «респу-
бликанской монархии»» (с. 14–42) автор исходит 
из оправданного тезиса о том, что единоличная 
власть полководца во многом опиралась именно 
на верные лично ему войска, традиции чего были 
заложены ещё в позднереспубликанское время. 
Поэтому он кратко анализирует само становле-
ние воинского корпоративизма после реформы 
Мария. Сотрудничество воинов и нобилей было 
взаимовыгодным, но за лояльность своей власти 
командующий вынужден был идти на демонстра-
тивные уступки армии, а прежде всего – реально 
заботиться об её повседневных нуждах и потреб-
ностях. Без усвоения этого обстоятельства будет 
сложно понять всю последующую историю взаи-
моотношений командира и подчинённых. 

Касается это и дискуссионного вопроса о раз-
решении легионерам обзаводиться семьями.  
И хотя формально это было категорически запре-
щено, на самом деле жены воинов часто сопро-
вождали своих мужей даже на марше, не говоря 
уже о том, что любое стационарное укрепление 
быстро обрастало целым пригородом, состоя-
щим из ремесленников, торговцев, маркитанток и 
«семей военнослужащих». Командование обыч-
но «закрывало на это глаза», их подчинённые это 
ценили и отвечали благодарностью и демонстра-
тивным служебным рвением, что и являлось до-
полнительным фактором укрепления дисципли-
ны и воздействия на далеко не всегда лёгкую в 
управлении сконцентрированную в одном месте 
массу воинов.

Важным элементом пропаганды «морального 
единения» полководца с войском считалась не 
только дисциплина, наказания за её нарушения, 
всяческие поощрения лучших, но и установление 
доверительных, даже «дружеских» отношений 
между командирами и подчинёнными. Именно 
поэтому «показательны свидетельства о наличии 
у солдат заинтересованности в хорошей репута-
ции в глазах командиров, особенно что касается 
мнения императора» (с. 30). 

С другой стороны, как справедливо отмечает ав-
тор, и военачальники всячески старались укрепить 
свой авторитет среди подчинённых, в том числе –  
и личной смелостью на полях сражений. Это и соз-
давало ту особую атмосферу, которая и является 
спецификой римского военного духа, мало свой-
ственной многим армиям последующих веков. 

 Отсюда же идёт установившаяся ещё до нача-
ла Принципата норма восприятия: атрибутом по-
литической власти непременно должно являться 
военное лидерство политического деятеля. Вза-
имное уважение между властью и армией счита-
лось необходимым и обязательным.

Поэтому совсем не случайно, что периоды 
смут и гражданских войн происходили именно 
при правлении тех императоров, «чья полковод-
ческая репутация была сомнительна» (с. 37). 

Вторая глава рассматривает проблемы римско-
го понимания знатности вообще, и, конкретно, кор-
поративные взаимоотношения нобилей именно 
в связи с военной деятельностью (с. 43–82). На-
чинается она с очень тщательного анализа того, 
что понимали под терминами nobilitas и nobiles в 
исследуемую эпоху. Решение данной задачи, не-
сомненно, будет способствовать лучшему понима-
нию социокультурной сути римского нобилитета и 
в целом закономерностей римской истории (с. 49). 
На наш взгляд, несмотря на всю дискуссионность 
и сложность данной проблемы, автор мог бы шире 
и чётче выразить своё собственное мнение, кото-
рое, скорее, только обозначено. 

Далее довольно кратко исследуется аристо-
кратическая система ценностей. Этот раздел 
сделан очень добротно, но, очевидно, тоже ну-
ждается в расширении и более широких выводах 
самого автора. Тоже самое можно сказать и о 
только затронутой интереснейшей теме, насколь-
ко военная и, особенно, административная дея-
тельность – воспринимались как обязательный 
фактор аристократической идентичности.   

Отдельно, и достаточно подробно, разбирает-
ся вопрос об условиях и результатах реализации 
полководческих амбиций римской знати. В том 
числе – на примере такой выдающейся личности, 
как Агриппа (с. 68–75).

Касаясь мало изученного в отечественной 
историографии вопроса о таком специфическом 
явлении, как семейное окружение представите-
лей римского армейского социума, автор делает 
ряд аргументированных выводов. Особенно важ-
ным представляется констатация им тенденции, 
безусловно набирающей силу при правлении Ав-
густа и Тиберия, и характерной для всего перио-
да Принципата: императорская власть всё более 
стремилась ограничить влияние семейного окру-
жения командиров на дела военного командова-
ния (с. 82). Добавим - и самих военачальников 
тоже, которые отныне должны были стать толь-
ко послушными проводниками воли принцепсов, 
всецело зависимыми от них, и фактически ли-
шёнными права принимать самостоятельные ре-
шения даже в критической ситуации.

Третья глава посвящена аспектам карьеры 
римского полководца (с. 83–105 - В Оглавлении 
ошибочно указана с. 102 – А. Б.). Здесь после-
довательно и глубоко разбираются такие этапы 
служебного продвижения полководца, как виоку-
рат, преторианская префектура, влияние мери-
тократических тенденций на степень успешно-
сти карьеры. Аргументированно обосновано, что 
прежняя знать начинает тесниться набирающими 
политический вес выходцам из провинций, мало 
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связанным своим происхождением со старым 
республиканским нобилитетом (с. 102). Дискусси-
онным, на наш взгляд, является утверждение ав-
тора, что происходила настоящая «смена элит», 
но представители древних родов действительно 
были заметно потеснены новыми амбициозными 
людьми, что заметно и в военном деле тоже. 

Бюрократизация римской государственной 
машины, безусловно, тоже влияла на это обстоя-
тельство. Вероятно, здесь же следовало рассмо-
треть вопрос, насколько это повлияло на качество 
управления державой, и реально – сколь успеш-
но проявляли себя «новые люди» как в военной, 
так и в административной сфере. В историогра-
фии высказываются различные, и даже взаимо-
исключающие мнения на этот счёт, поэтому было 
бы желательно уделить этому больше внимания. 

Глава четвёртая «Профессионализм и пол-
номочия полководца» (с. 106–124) посвящена 
количественному и качественному составу того, 
что автор условно определяет как «офицерский 
корпус» и «генералитет» римской армии. Прово-
дятся неожиданные, но уместные и совершенно 
оправданные аналогии с вооружёнными силами 
современных стран.  Вообще, это одна из самых 
интересных глав монографии. 

Не вызывает возражений и конечный вывод 
автора: система специальной учебной подготов-
ки будущих командиров в Риме отсутствовала, но 
не только для средних и высших командных по-
стов основным требованием было наличие непо-
средственного личного боевого опыта и навыков 
командования более или менее крупными воин-
скими подразделениями. Это было обязатель-
ным требованием и для младших командиров, 
вырастающих из рядовых легионеров. Видимо,  
в этом во многом и кроются успехи римской армии 
на полях сражений. Ведь никакие «военные ака-
демии» не способны заменить тот практический 
опыт, которым обладают только «полевые коман-
диры», лично прошедшие через «мясорубку ру-
копашного боя», выжившие при этом, сумевшие 
сохранить своих подчинённых, и, самое главное 
- обеспечить победу. Которая, кстати, считалась 
«настоящей» только в том случае, если достига-
лась ценой малых потерь армии.

Такие требования к командирам оформились 
ещё в период Республики, и, по крайней мере, 
почти до конца Принципата оставались действую-
щими. В период Империи ситуация во многом из-
менилась, и тогда армию могли доверить очеред-
ному фавориту из царедворцев, не обладавшему 
необходимыми качествами для полководца. Но и 
на военных успехах Империи это сказалось самым 
негативным образом. Автор справедливо отмеча-
ет, что эта уже более поздняя тенденция объясня-
ется опасениями императоров создать сильного и 
умелого военачальника, который мог бы представ-
лять опасность для его личной власти. 

Но победы римского оружия в эпоху Принципата 
опирались именно на сохранение принципов респу-
бликанских аристократических традиций (с. 124). 

Пятая глава, «Римский полководец: суть и 
аспекты командования» (с. 125 – 157) посвящена 
столь же недостаточно разработанным в нашей 
историографии вопросам, как Vultus военачаль-
ника, проблемам военной логистики, снабжения 
войск продовольствием, оружием, и организаци-
ей армейской медицинской службы, т.е. - прямым 
заботам о здоровье и благополучии воинов. По 
римским понятиям, это было одним из важней-
ших показателей добросовестности и професси-
ональной пригодности командира любого ранга. 
Исторические источники дают об этом довольно 
мало информации, тем ценнее, что столь насущ-
ным аспектам «военной повседневности» уделе-
на целая добротно написанная глава.

Отдельно разбирается и непосредственная 
боевая подготовка легионеров, её механизмы 
и смысл обучения, личная роль полководца во 
всём этом (с. 157–167). Который не только руко-
водил обучением воинов, но и постоянно лично 
контролировал ситуацию, не передоверяя её на 
усмотрение и ответственность младшим и сред-
ним командирам. 

Заключение (с. 168–172) подводит итог всему 
исследованию, и содержит краткие (даже слиш-
ком краткие) выводы по всем поставленным про-
блемам. Оно далеко не в полной мере раскры-
вает реальные достижения автора и его личный 
конкретный вклад в решении многих действи-
тельно принципиально важных аспектов заявлен-
ной темы. Исходя именно из этого, оно должно 
было быть намного пространнее. 

Список сокращений (с. 173–177) впечатляет 
своей основательностью, показывает владение 
автором как материалом исторических источни-
ков, так и научной литературой, в том числе но-
вой и новейшей.

О том же свидетельствует многостраничный 
Список использованной литературы (с. 178–195), 
отечественной, и зарубежной, с вполне понятным 
для данной темы явным преобладанием литера-
туры на иностранных языках. 

В целом, делаем вывод, что представлена 
очень фундированная работа на актуальную тему.

Замечаний, как таковых, пожалуй, нет. Но мож-
но высказать несколько рекомендаций и пожела-
ний, хотя и отражающих чисто личное восприятие 
рецензента: 

1. Некоторые разделы монографии следовало 
бы существенно расширить.

2. При анализе некоторых наиболее дискусси-
онных проблем хотелось бы видеть более 
чёткую и даже более жёсткую личную пози-
цию автора.  
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3. Что касается консульства и командования 
армиями в период Республики, справед-
ливости ради можно было отметить, что и 
тогда были случаи, когда Комиции избирали 
консулами популистов и демагогов, не об-
ладающих талантами полководца, но «угод-
ных римскому народу». Общеизвестно, к 
каким трагическим поражениям римской ар-
мии это иногда приводило.

4. Представляется не совсем уместным упо-
требление слов «солдаты» и «офицеры» 
применительно к античной армии.

Несмотря на эти пожелания, следует при-
знать, что мы имеем дело с очень основатель-
ным и добротным исследованием. Книга напи-
сана хорошим литературным языком, и даже 
несмотря на всю сложность анализируемых тер-
минов и проблем – читается легко и с интере-
сом. Она будет полезна не только специалистам, 
но и всем, интересующимся военным делом и 
историей античности.
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