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ХОТОНЫ КАЛМЫЦКОГО ХАНСТВА XVIII В. 
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Аннотация. Введение. Статья посвящена исследованию 
малоизученной в историографии проблеме – хотонам (коче-
вым поселениям) Калмыцкого ханства XVIII в., которые одно-
временно являлись самыми мелкими административными 
единицами. Материалы и методы. Исследование основано 
на обширном комплексе архивных материалов, прежде всего, 
делопроизводственной переписке, в которой так или иначе от-
ложились сведения о хотонах Калмыцкого ханства XVIII в., 
численности людей в них, степени родства и т.д. При анализе 
источникового и библиографического материала и при напи-
сании текста статьи применены историко-генетический, срав-
нительно-исторический, функциональный и описательный ме-
тоды. Анализ. Анализ показал, что значительная часть хото-
нов состояла из 10–15 кибиток (семей), которые были связаны 
между собой родственными отношениями, в том числе нахо-
дившихся на разных ступенях родственных отношений. Од-
нако архивные документы показывают, что помимо обычных 
хотонов, состоявших из родственных семей, в XVIII в. в Кал-
мыцком ханстве стали появляться кочевые поселения, состо-
ящие из семей или отдельных людей, не связанных родствен-
ными узами и даже относящихся к разным субэтническим 
группам. Иногда в силу различных причин несколько хотонов 
могли объединяться и составлять отдельную группу из не-
скольких десятков кибиток, а в ряде случаев из-за чрезвычай-
ных обстоятельств они могли составлять группы даже из не-
скольких сотен кибиток, правда, на короткое время. При этом 

хотоны и другие кочевые группы хотонного типа кроме офици-
альных властей имели и свое внутреннее общественное са-
моуправление, построенное на жизненном опыте и автори-
тете управленцев. Результаты. Таким образом, можно 
прийти к выводу о том, что в социально-стратифицированном 
калмыцком обществе XVIII в. родоплеменные отношения 
начинают деформироваться под влиянием сложившихся об-
стоятельств.  
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Abstract. Introduction. The article analyzes a little–studied 
problem in historiography – khotons (nomadic settlements) the Kalmyk 
Khanate of the XVIII century, which at the same time were the smallest 
administrative units. Materials and methods. The study is based on 
an extensive set of archival materials, primarily clerical correspond-
ence, which somehow deposited information about the khotons of the 
Kalmyk Khanate of the XVIII century, the number of people in them, 
the degree of kinship, etc. Historical-genetic, comparative-historical, 
functional and descriptive methods were used in the analysis of source 
and bibliographic material and in writing the text of the article. Analy-
sis. The analysis showed that a significant part of khotons consisted 
of 10-15 kibits (families), which were connected with each other by kin-
ship relations, including those who were at different levels of kinship 
relations. However, archival documents show that in the 18th century, 
in addition to ordinary khotons consisting of related families, nomadic 
settlements began to appear in the Kalmyk Khanate, consisting of fam-
ilies or individuals not related by kinship and even belonging to different 
sub-ethnic groups. Sometimes, for various reasons, several khotons 
could unite and form a separate group of several dozens of kibits, and 

in some cases, due to extraordinary circumstances, they could form 
groups even of several hundred kibits, though for a short period. In 
addition to the official authorities, khotons and other nomadic groups 
of khoton type had their own internal public self-government built on 
the life experience and authority of their managers. Results. Thus, it 
can be concluded that in the socially stratified Kalmyk society of the 
XVIII century tribal relations began to deform under the influence of the 
prevailing circumstances. 
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Введение. Научно-этнографические наблю-
дения, а затем и изучение жизни калмыков нача-
лось во второй половине XVIII в., хотя историей 
калмыцкой интересовался еще В. Н. Татищев, 
будучи астраханским губернатором в 1741–1745 
гг. До этого он организовал в 1737 г. в Самаре 
татаро-калмыцкую школу [7], которая организо-
вала ряд экспедиций для изучения окраинных 
территорий и их населения. Вторая экспедиция 
1768–1774 гг. охватила районы Урала, Повол-
жья, Сибири, Персии и Китая. Руководил рабо-
той экспедиции П. С. Паллас (1741–1811), кото-
рый вместе с учеными Иеригом, Георги, Лепехи-
ным исследовал территорию и жителей Калмы-
кии. Двое последних и сам Паллас опубликовали 
результаты своих работ. Здесь же надо назвать 
работу В. М. Бакунина, которая хотя и была в ос-
новном закончена к 1761 г., но опубликована же 
в полном виде только в 1939 г. Наконец, полная 
версия труда В. М. Бакунина увидела свет срав-
нительно недавно, в 1995 г. [2]. Необходимо от-
метить, что в работах XVIII в. отсутствует теоре-
тизирование: авторы просто описывали то, что 
видели. 

В XIX в. количество опубликованных исто-
рико-этнографических работ о калмыках за-
метно увеличилось. Здесь в первую очередь 
надо отметить имена Н. Я. Бичурина (Иакинфа) [1], 
Ф. А. Бюлера [3], К. И. Костенкова [8], Н. А. Нефе-
дьева [11], М. Г. Новолетова [12], А. М. Позднеева 
[14]. В отличие от работ XVIII в., авторы следую-
щего столетия стремятся дать оценку действиям 
правящей верхушки калмыцкого народа, пытаются 
определить и выяснить причины развития собы-
тий. Вместе с тем, с методологической точки зре-
ния они стояли на ошибочных позициях, а потому 
и не могли дать правильную оценку уровню обще-
ственно-политического развития калмыцкого 
народа. Так, например, П. Небольсин считал, что 
«калмыки принесли к нам из-за Алтая то же 
устройство, какое имели и все монголы. Устрой-
ство это было основано на началах патриархаль-
ного родового их быта» [10, с. 7]. Такого мнения 
придерживались все дореволюционные калмы-
коведы. 

В советское время стали безраздельно гос-
подствовать постулаты формационной теории, 
так называемого марксизма-ленинизма, критиче-
ское осмысление которой произошло на наших 
глазах. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, 
что в советское время развитие отечественной 
исторической науки продолжалось, в том числе, 
в частности, и монголоведения. Важной вехой на 
этом пути была посмертная публикация в 1934 
году выдающегося труда Б. Я. Владимирцова 
«Общественный строй монголов. Монгольский 
кочевой феодализм», который вместе с другими 
его работами переиздан в 2002 году. Этот факт 
позволяет мне не останавливаться специально 

на его теоретических взглядах; отмечу только, 
что он преувеличивал степень феодализации 
монгольского общества в рассматриваемое им 
время. 

Изучение истории калмыцкого народа в 20-х – 
начале 30-х гг. ХХ в. связано с именем Н. Н. Паль-
мова. В 1922 г. вышел его первый обобщающий 
«Очерк истории калмыцкого народа за время пре-
бывания его в пределах России», а позже «Этюды 
по истории приволжских калмыков» в пяти частях, 
которые выходили в 1926 – 1932 гг. в г. Астрахани. 
Из работ, выходивших после восстановления кал-
мыцкой автономии, где имеются точки соприкосно-
вения с темой моей статьи, можно назвать работы 
У. Э. Эрдниева [15] и У. Душана [5]. 

Ныне все большее количество ученых-об-
ществоведов становится приверженцами циви-
лизационной теории, которая в основу развития 
кочевых обществ ставит «цивилизационные 
факторы – этнокультурные связи и отношения, 
государственность, а не так называемые общие 
закономерности исторического процесса, рас-
сматривают собственность на скот и землю в 
диалектическом единстве как основу стратифи-
кации, а не феодализации монгольского обще-
ства (куда относятся и калмыки – М.Б.), его исто-
рической эволюции» [4, с. 6]. Я отношусь к сто-
ронникам последних. 

Материалы и методы. При анализе источ-
никового и библиографического материала и при 
написании текста статьи применены историко-ге-
нетический, сравнительно-исторический, функци-
ональный и описательный методы. Под исто-
рико-генетическим методом я подразумеваю 
объяснение содержания и сути того или иного 
состояния или явления, исходя из прошлых из-
вестных его состояний.  

Сразу надо отметить, что упоминания о 
хотонах не так уж часты в просмотренных мною 
делах фонда 119 «Калмыцкие дела»; фонда И-1 
«Главный пристав при калмыцком народе» 
Национального архива Республики Калмыкии 
(далее – НАРК); фонда И-35 «Калмыцкая экспе-
диция при Астраханской губернской канцеля-
рии» НАРК; фонда И-36 «Состоящий при «Кал-
мыцких делах» при астраханском губернаторе» 
НАРК. Тем не менее выявленные в архивах све-
дения позволили сделать некоторые обобщения 
и прийти к определенным выводам. 

Анализ. Г. Е. Марков свидетельствует, что 
к эпохе Хубилая (1260–1294) «относится одно из 
первых упоминаний термина «хотон» как эле-
мента общественной организации, получившего  
впоследствии широкое распространение». По 
его мнению, эти кочевые общины представляли 
собой «скорее всего самые мелкие племенные 
подразделения». Далее Г. Марков заявляет, что 
«племенная организация» продолжала суще-
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ствовать у западных монголов, а значит и у калмы-
ков, еще и в XIX в. «Представление о ней как о пе-
режитке родового строя противоречит действи-
тельности, так как она является для кочевничества 
закономерным явлением» [9: 78–79]. В данном 
случае Г. Марков полемизирует с И. Я. Златкиным, 
который считал глубоко ошибочным «утвержде-
ние, что у монголов, и в частности у ойратов, со-
хранилась родоплеменная структура общества, 
что ойратские омоки дэрбэтов, хошоутов, торго-
утов, чоросов, хойтов и др. представляли собой 
особые племенные общины» [6: 58]. 

П. Паллас сообщает, что хотоны (в его ра-
боте они называются хатунами) состояли из 10–12 
кибиток, и к каждому из них «определены надзира-
тели, которые главному сайсангу их аймака, а сии 
своему нойону повиноваться должны» [13, с. 484–
485]. Небольсин, не называя определенное 
число, писал: «Зародышем, основание рода был 
«хотон». Хотоном называется купа близких род-
ственных семей, сообща, нераздельно живущих 
на данной местности» [10, с.7]. В одном доку-
менте, где в примечании к калмыцкому письму 
упоминаются хотоны, пишется, что они состоят 
из десяти и менее кибиток [42, с. 245]. В совет-
ское время в целом также было принято считать, 
что хотоны насчитывали, самое большее, 10–15 
кибиток и обитатели их были родственниками. 

При работе с архивным материалом мною 
было замечено, что, действительно, если речь 
шла о хотонах, то количество кибиток в них было 
примерно равным принятому в исторической ли-
тературе. Однако в XVIII в. у калмыков были 
группы совместно кочующих кибиток, количество 
которых могло доходить до 70 и даже больше. 
Такие группы хотонами не назывались. Кем или 
чем они были? 

Вот дает показания Габун Тодоев (из улуса 
хана Церен-Дондука) – сын зайсанга Тодоя. Ле-
том 1731 г. Габун в трех кибитках «за скудостию 
своею» отошел от отца и жил на Татьянином ост-
рове. Перезимовав, он перешел на луговую сто-
рону Волги и соединился со своим зятем Бахаем 
в улусе брата Дондук-Омбо Бокшурги. Однако 
осенью он расстался с зятем и пришел в Черный 
Яр, где и провел зиму 1732–1733 гг. Весной при-
кочевал к Черному Яру с улусом своим дербет-
ский Лабан-Дондук, и Габун «пристал для коче-
вья с протчими калмыки разных улусов, которые 
кочевали при Черном же Яре, к тому улусу» [19, 
л. 148]. Габун был торгутом и вряд ли в дербетах 
у него были родственники по крови.  

23 июня 1747 г. дает показания Замба, Хар-
цагаев сын, владения наместника Дондук-Даши, 
аймака зайсанга Собин Иши: кочевал он с кал-
мыками разных зайсангов в десяти кибитках на 
луговой стороне Волги в урочище Сасыколи [23, 
л. 382]. Как видим, люди разных зайсангов, явно 
не родственники, а кочевали вместе. 

11 января 1736 г. в Саратове у Калмыцких 
дел три крещеных калмыка объявили: нынешней 
зимой располагались они девятью кибитками с 

другими крещеными на луговой стороне на реке 
Саратовке. В двух верстах от них сидели также 
крещеные в 19 кибитках, в том числе 2 кибитки 
некрещеных Галдан Данжинова владения. В лю-
бом случае не все они были родственниками [21, 
л. 4]. Габун Сюкеев долгое время «кочевал 
своею кибиткою по разным местам», а затем 
стал постоянно кочевать в урочище Алче в семи 
верстах от Красного Яра в числе четырех киби-
ток: тесть Галту, он и две семьи посторонних кал-
мык [43, л. 43]. 

Для успешного кочевания хотоны на время 
могли объединяться. Один астраханский тата-
рин шел по следам своих угнанных калмыками 
лошадей, и один след привел его к двум хото-
нам, расположенным друг против друга. Татарин 
просил старшин хотонов, знакомых ему, чтобы 
они ответили за след от своих хотонов, но они 
отказались [34, л. 431]. В другом случае сов-
местно кочевали шесть хотонов [39, л. 263]. 
Нойон Бамбар писал руководителю Калмыцких 
дел И.А. Кишенскому, что казахи отогнали у ко-
чующих на краю улусов трех хотонов 1000 лоша-
дей [40, л. 67]. Иногда из-за чрезвычайных ситу-
аций в ограниченной местности могли на время 
скопиться сотни кибиток. Так, осенью 1761 г. по-
близости верхнего Ахтубинского городка, правда 
на недолгое время, скопилось разных владений 
более пятисот кибиток [31, л. 118]. 

В одну темную ночь от Енотаевска был ото-
гнан табун лошадей, за ними погнались драгуны 
и гнались до самых Мочагов, а это побережье 
Каспия. След привел преследователей в мест-
ность, где располагалось кочевье 60 кибиток, «а 
именно шабинерова улуса, а аймаку зайсанга 
Бордона, называемому Бунимергеню, да Зюнго-
рова улуса и Икицохурова улуса ж, в коем глав-
ным калмыченин Бунтур» [24, л. 157]. 

Кстати, здесь надо подробнее остановиться 
на том факте, что хотоны и другие кочевые 
группы хотонного типа, кроме официальных вла-
стей, имели и внутреннее общественное управ-
ление, построенное на жизненном опыте и авто-
ритете. Например, подвластный нойона Яндыка 
Нима кочевал «кибиткою своею с протчими … 
калмыками в тритцети кибитках, которые все 
находятся под смотрением дву человек рядовых 
калмык Доржи и Цаган Зана» [25, л. 233]. Дербет-
ские Азов и Качали объявили А.П. Волынскому, 
что живут они «с товарыщи сорок кибиток при 
Саратове лет з дватцать», и что ныне желают 
креститься» [16, л. 155]. О том, что у них был зай-
санг, ничего не говорится. 

В приказе И.А. Кишенского казаку А. Болды-
реву, посланному для привода людей, сказано: 
«…а чтоб они вам отданы были беспрепят-
ственно и никто во оных не вступался, о том при-
сем дается тебе от владельца Бамбара к улу-
сным ево старикам за печатью письмо» [39,  
л. 205]. Некто Делек сказал в допросе, что жи-
вет… в числе четырех кибиток под присмотром 
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приставленного к ним… одного из старших кал-
мык» [38, л. 356]. Пять дербетских старшин, ко-
торые самовольно перешли на нагорную сторону 
Волги, были арестованы и после допроса «нака-
заны плетьми и отпущены» [40, л. 211]. При этом 
они не были зайсангами. Раз речь зашла о дер-
бетах, надо отметить, что совместно могли коче-
вать представители разных этнополитических 
калмыцких объединений. Так, например, в 1741 
г. дербетский нойон Лабан-Дондук оповещал П. 
Кольцова, что его люди, «Ханбулат с това-
рыщи», кочевали в 43 кибитках при Малыковке, 
которых разграбили самарские казаки. Из тех ки-
биток 23 были Лабан-Дондука, «а прочие хан-
ские» (то есть торгута Дондука-Омбо) [44: 844]. 

К сожалению, очень мало в источниках све-
дений о количестве и составе жителей хотонов. 
1 апреля 1759 г. прикочевали к яицким форпо-
стам из волжских калмыков «владения Эмчи-
това» зайсанга Лакбы Намсина 20 кибиток, в ко-
торых проживали 80 мужчин и 50 женщин [30,  
л. 175]. В другом случае говорится, что в 6 кибит-
ках проживали 21 человек мужского и женского 
пола [28: 491]. Икицохуровский нойон Асархо по-
дарил прапорщику С. Везелеву «в вечное владе-
ние» подвластного своего Болота с женой, двумя 
сыновьями и дочерью, в чем дал «калмыцкое за 
печатью письмо» [34, л. 305]. 

Состав жителей хотонов мог быть довольно 
пестрым. Например, вот состав хотона по дан-
ным допроса некоего 60-летнего Мухулая, Боло-
това сына, владения наместника ханства Убаши, 
зайсанга Тарбаи Баранга. Прикочевал он к Крас-
ному Яру в 25-летнем возрасте. Постепенно к 
нему подкочевали еще 6 кибиток Лозона Джамбы 
владения зайсанга Ачи Замьянга. Затем к ним 
присоединились вышедший из казахского плена 
Куска Гахаев со своими свойственниками: Бам-
барова владения сват Гурте и Шеаренгова вла-
дения два зятя Тюмир и Манжи [43, л.  41]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, 
как показывают источники, даже не все хотоны 
строились на родственной основе. Появлялись 
хотоны, жители которых не все были родствен-
никами, а что уж говорить о более крупных сооб-
ществах. Вместе с тем нужно отметить, что род-
ственные отношения были еще сильны в кал-
мыцком обществе XVIII в. Они охватывали боль-
шой круг людей, находившихся на различных 
ступенях родственной лестницы. Житель улуса 
Церен-Дондука «именем Дундук» приехал на 
один из форпостов «с женою, детьми и с род-
ственниками, и со скотом своим в 26 кибитках и 
просил крещения» [20, л. 354].  

Иногда родственные отношения подвласт-
ных регулировали даже нойоны. Так, дербетский 
нойон Галдан-Церен определил «называемого 
Габун Иши» начальником над родственниками, 
«и в том дал ему за печатью своею письмо». Та-
кое же право в 1772 году было дано Тюбдюну, 
младшему брату Габун Иши, уже нойоном Це-
бек-Убаши (сыном Галдан-Церена). «И при даче 

вышеписанных от обоих владельцов писем сви-
детелями были судья Тогмид и зайсанг Орок, а 
ходатаем по сему делу был зайсанг Шунгурцук». 
Правомочность писем подтвердил и новый 
нойон Ценден-Дорджи, с тем условием, чтобы 
тот кроме детей своих с прочих родственников 
платил положенные подати [17, с. 176]. 

Босхомджи Кишиков, владения Дондук-
Даши, Шабинерова улуса зайсанга Сойбин Иши, 
поехал по своему желанию в Черкасск к род-
ственникам. Жил там два года, «кормился» у них 
и у знакомых. Из Черкасска, нанявшись вместо 
одного базового калмыка, поехал «в шведский 
поход» [25, л. 134]. Таких «волонтеров» было не-
мало. Дербетский зайсанг Гунан Аю жаловался 
руководителю Калмыцких дел И.А. Кишенскому 
в октябре 1765 г., что аймачный его человек Зун-
дуй Гецюль «по некоторым неосновательным 
проискам с родственниками своими в числе 35 
кибиток от него отошел» [39, л. 341].  

Иногда увольнительные письма давались 
человеку за довольно необычные дела. Калмык 
Иома получил такие письма от Церен-Дондука и 
от Дондук-Даши за то, что его старший брат 
Серке «в сожжении и собрании хана Аюки пепла 
оказал немалые труды, он, Иом, с родственни-
ками в 21 кибитке, от податей и подвод уволен и 
велено ему в природных Баготовых улусах нахо-
дится с покоем» [36, л. 29]. 

Вместе с тем нужно отметить, что во 2-й 
пол. XVIII в. появляются в архивных документах 
материалы, говорящие о появлении трещин в 
родственных отношениях калмыков. 25-летний 
Габун Чюрюмов в 1764 г. отъехал в Астрахань 
для найма в работу «у кого погодитца». Порабо-
тав с полмесяца, он заболел, взял расчет и до 
выздоровления жил за Волгой недалеко от Аст-
рахани. Выздоровев, он решил креститься, так 
как его родной дядя, у которого он «для пропита-
ния» взял две лошади, стал требовать 8 рублей 
долга за них. Так как у Габуна не было денег, то 
дядя вознамерился укрепить его «себе в холоп-
ство силою». Чтобы избежать этого, Габун ре-
шил за благо креститься [35, л. 78]. Абсолютно 
похожий случай произошел чуть ли не за 20 лет 
до этого. Барын Сюкеев ушел из улусов в Астра-
хань с родным дядей. В апреле 1774 г. дядя про-
дал его на Цареве протоке туркмену за 13 руб-
лей, а туркмен хотел продать его крымским тата-
рам. Барын бежал от него и запросил крещения. 

Отдельный человек действовал под влия-
нием и даже под давлением складывающихся  
обстоятельств и своего индивидуального вы-
бора. Не всегда обстоятельства складывались 
благоприятно, не всегда выбор был удачным.  

Начнем с некоего Амрака Шараева, кото-
рый прожил до дня его допроса обычную для 
того времени и его социального положения 
жизнь. Отец его родился в улусе дербетского 
главного нойона Четера, откуда ушел в Чер-
касск, где и родился Амрак. Из Черкасска отец 
привез малолетнего Амрака в тот же Четерев 
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улус и, пожив там несколько лет, бежал в улус 
Дондука-Омбо. Эти метания родителя указы-
вают на его беспокойный характер. Действи-
тельно, в скором времени родитель бежал в Са-
ратов, бросив Амрака. На момент допроса отец 
был жив, был крещеным и продолжал жить со 
вторым крещеным сыном и с малолетним внуком 
Баяном, сыном Амрака в Саратове. 

Амрак же после бегства отца продолжал 
жить в улусе Дондука-Омбо у зайсанга Чолона, 
который женил его на своей аймачной калмычке 
и причислил его к своим аймачным людям, и 
стал брать с него положенные подати [18: 440]. 
16 мая 1729 г., будучи на калмыцком торгу про-
тив Саратова, Амрак встретил своего крещеного 
брата Хачали, у которого проживал их отец. 
Амрак пожаловался брату, «что владелец меня 
оставил и я ныне оскудал и желаю креститца» 
[18, л. 441].  

Отыскали и допросили отца Амрака Шарая 
Цойхошева. По его показаниям, он родился в 
улусе Мунко-Темира, от роду ему было 80 лет. 
Еще при жизни его нойона, Шарай, будучи 17 лет 
от роду, бежал в Черкасск вместе с матерью, ко-
торую увез с собой брат ее, е его дядя, и жили 
они там 23 года. Женился 23 лет в Черкасске на 
купленной калмычке Замсе, которую купил там 
же у одного казаха, и потом вместе с ней кре-
стился. 43 года назад жена умерла в Черкасске. 
Позже Шарай женился вторично 33 года назад. 
Из Черкасска обратно в улус он попал следую-
щим образом: Черкес, брат Мунко-Темира, отко-
чевал за Дон на реку Аксай, вместе с ним прико-
чевал отец первой его жены, которому Шарай от-
дал на воспитание двухлетнего сына, а сам на 
время отъехал к заволжским калмыкам. Между 
тем Мунко-Темир «поимал» брата Черкеса, а 
улус его привел за Волгу, и таким образом Ша-
рай и сын его Амрак в улусах и остались [18,  
л. 446 – 449]. 

Были люди, которым не повезло чуть ли не 
с младенчества. Например, один из таких бедо-
лаг решил креститься и в допросе при выяснении 
сопутствующих обстоятельств показал, что ему 
35 лет, а живет «с самого его малолетства при 
протчих калмыках близ моря, астраханского Спа-
сова монастыря при учуге, имянуемом Чурке, по 
найму у астраханского купца Василья Варва-
рова» [37, л. 44]. В 1762 г. пожелал креститься 
Кобень, Очиров сын, 47 лет, владения намест-
ника Убаши, Керетева улуса, аймака зайсанга  
Шарапа Доржи. Из дальнейших его показаний 
выясняется, что родители его умерли, когда ему 
было 13 лет. Зайсанг продал его гелюнгу Лузану, 
а тот женил его «на имеющейся у него в холоп-
стве девке, с которой прижил детей; трех сыно-
вей и трех дочерей» [32, л. 168]. Гелюнг начал 
продавать детей, и Кобен обратился к русским 
властям: были отправлены в Ставрополь на 
Волге [32, л. 169]. 

Крещенный Петр Иванов, задержанный на 
Дону, показал, что до крещения звался Бютюк 

Самтанов, родом из Багацохуровского улуса. По 
смерти родителей остался малолетним и нахо-
дился при дядьях, которые были котечинерами, 
то есть домовыми владельческими служите-
лями. Когда багацохуровскую Церен-Балзуру, 
сестру Цебек-Доржи, отдавали за дербетского 
Гюнгю, то в приданое за неё отдали дядьев 
Петра. Когда после смерти Гюнги, Церен-Бал-
зуру вернули к родственникам, с нею ушли и дя-
дья, а Петр по каким-то причинам остался в дер-
бетах. После он попал в Ставрополь-на-Волге, 
где и был крещен [41, л. 760]. Жакба Абданов 
имел кочевье около Красного Яра в степи своею 
кибиткою и находился в пастьбе скотского стада 
у красноярского купца Я. Вакурова лет с трид-
цать без всякой платы [33, л. 46]. 

Некий Габун Назаров доносил В.Н. Тати-
щеву, бывшему в первой половине 40-х годов 
XVIII в. астраханским губернатором, что купил у 
сына одного зайсанга трех лошадей за 13 руб-
лей. Лошади оказались крадеными. Во время 
продажи их Габуном в Астрахани, один татарин 
опознал лошадей и, поймав злополучного про-
давца, передал его даргам, которые следили за 
порядком на торгу. Габун Назаров объяснил им, 
что купил лошадей у Габуна Доржи, но тот стал 
отрицать указанный факт. Тогда, по обычаю, ему 
предложили подтвердить свидетельство через 
держание горячего топора рукой. Через поло-
женные трое суток признаков виновности на руке 
не обнаружилось, и его отпустили. Габуна же 
Назарова связали арканом и на груди привязали 
седло и спрашивали, «с кем он тех лошадей крал 
и где жил после воровства». Наконец, его хотели 
везти к ханше Дарме-Бале на суд, «и убоясь, что 
ему по приводе не миновать тяжкого себе нака-
зания, ночью бежал» [22, л. 140]. 

Недостаточность мер, предпринимаемых по 
законам уложения 1649 г., понимал и наместник 
Дондук-Даши. В декабре 1749 г. он писал губерна-
тору И.А. Брылкину, имея в виду различного рода 
преступников: «Некоторых хотя и сыскиваем, но 
мы их штрафуем по древнему нашему обыкнове-
нию, отчего им подлинно унятся и в чювство притти 
неможно, чего для у великой государыни суднаго 
права я и прошу, о чем приложа старание чрез до-
ношение таково судное право прошу исходатай-
ствовать» [26, л. 529]. 

В этом же письме наместник отмечал, что 
их подвластные, не имеющие скота и живущие 
рыбной ловлей, живут далеко за Волгой и ведут 
себя как бы не имеющие над собой власти вла-
дельцев и зайсангов, а морс кую воду и камыши 
имеют себе за крепости, «к которым хотя и наши 
посланцы ездят, но они де не токмо что краде-
ное, но и свой скот в такие места за воды и ка-
мыши упрятывают, что человеку того никак при-
знать не можно, и живут так, якобы ничего у себя 
не имеют» [26, л. 528]. 

С самого начала XVIII в. интенсивно начал 
развиваться процесс отхода части калмыцкого 
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населения от классического кочевого скотовод-
ства. По тем или иным обстоятельствам калмыки 
стали все больше заниматься отходничеством, ры-
боловством и земледелием. К середине века про-
цесс этот зашел так далеко, что сам наместник пи-
сал астраханскому губернатору А.С. Жилину, что 
его подвластные делятся на две части: которые ко-
чуют близ Астрахани (так сказать – речные) и степ-
ные [29, л. 212 – 213]. В связи с таким создавшимся 
положением наместник и губернатор пришли к со-
глашению, что долговые деньги с калмыков, кочу-
ющих близ Астрахани, будут собирать бодокчеи, а  
со степных – Н. Спицын и определенный от 
наместника поверенный [29, л. 213]. 

В связи с увеличением различных житей-
ских контактов между калмыками и соседним 
российским населением, участились и случаи 
неприязней и недоразумений, которые по терми-
нологии тогдашнего времени назывались в офи-

циальных документах «воровством и грабитель-
ством». Российское правительство и местная 
русская администрация при регулировании их 
больше уповали на силовые методы. Наместник 
в одном разговоре с Н. Спицыным успокаива-
юще заявил: «…ныне для того пресечения во-
ровства и грабительства намерен при тех бед-
ных калмыках определить при десяти кибитках 
десятника и поручить в смотрение их, чтоб они 
без ведома… своих десятников никуда не ез-
дили» [27, л. 43]. 

Результаты. Рассмотренный материал 
позволяет сделать следующие выводы. В кал-
мыцком обществе XVIII в. не было проявлений 
родоплеменных отношений. Оно было сословно-
стратифицированным. Даже правила и обычаи, 
вытекающие из факта биологического родства, 
начали деформироваться под влиянием правил 
господства и подчинения, которые действовали 
в реальной калмыцкой повседневности.  
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Аннотация. Введение. История эвакуации в СССР в 

годы Великой Отечественной малоисследована как в целом 
по стране, так и по её отдельным регионам. Между тем изу-
чение опыта организованных государством переселений в 
годы войн и вооруженных конфликтов обогащает наши тео-
ретические знания о политике властей в чрезвычайных об-
стоятельствах, и приобретает определенную практическую 
значимость в связи вынужденными массовыми перемещени-
ями населения на территориях отдельных бывших советских 
республик, порожденных в большой степени вооруженными 
конфликтами. Хронологические рамки статьи охватывают пе-
риод с 22 июня 1941 г. до конца 1942, когда началось наступ-
ление советских войск под Сталинградом, поэтому проблема 
эвакуации утратила свою актуальность. Материалы и ме-
тоды. В основе материалов исследования лежат документы 
Государственного архива Астраханской области. Исследова-
ние проведено на основе сравнительно-исторического и ге-
нетически – исторического методов познания. Анализ. В 
ходе исследования выделены хронологические периоды эва-
куации в Астраханском округе в годы Великой Отечественной 
войны, показаны структура управления эвакуационными про-
цессами и политика властей, определены численность эва-
куированного населения и места выхода, выявлены нацио-
нальный состав вынужденных переселенцев и география 
расселения для прибывших. Результаты. По итогам про-
веденного исследования можно сделать ввод о том, что Аст-
раханский округ являлся районом приёма эвакуированного 

населения и одновременно выселения и транзита в другие 
регионы. Эвакуация носила организованный характер. В 
условиях массового наплыва эвакуированных Астраханский 
округ столкнулся с большими трудностями их приёма и от-
правки в другие места. Они были связаны с небольшими раз-
мерами территории округа, недостаточной развитостью со-
циально-промышленной инфраструктуры и отсутствием до-
статочных финансовых средств. Поэтому не удалось избе-
жать голода и даже смертей от него среди эвакуированных, 
эпидемиологических заболеваний, бытового неустройства.  
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Abstract. Introduction. The history of evacuation to the 

USSR during the Great Patriotic War has been studied insuffi-
ciently both in the whole country and in its individual regions. 
Meanwhile, the study of the experience of state-organized reset-
tlement during the years of wars and armed conflicts enriches 
theoretical knowledge about the policy of the authorities in emer-
gency circumstances, and acquires a certain practical signifi-
cance in connection with forced mass population movements in 
the territories of certain former Soviet republics, generated to a 
large extent by armed conflicts. The chronological framework of 
the article covers the period from June 22, 1941 to the end of 
1942, when the offensive of Soviet troops near Stalingrad began, 
so the problem of evacuation has lost its relevance. Materials 
and methods. The research materials are based on the docu-
ments of the State Archive of the Astrakhan region. The study 
was conducted on the basis of comparative-historical and ge-
netic-historical methods of cognition. Analysis. The study high-
lights the chronological periods of evacuation in the Astrakhan 
district during the Great Patriotic War, shows the management 

structure of evacuation processes and the policy of the authori-
ties, determines the number of evacuated population and exit 
points, identifies the national composition of internally displaced 
persons and the geography of settlement for arrivals. Results. 
Based on the results of the study, it can be concluded that the 
Astrakhan district was the area of reception of the evacuated pop-
ulation and, at the same time, eviction and transit to other regions. 
The evacuation was carried out in an organized manner. In the 
conditions of a massive influx of evacuees, the Astrakhan district 
faced great difficulties in receiving them and sending them to 
other places. They were associated with the small size of the ter-
ritory, lack of social and industrial infrastructure and lack of suffi-
cient financial resources. Therefore, it was not possible to avoid 
starvation and lethal cases among the evacuated, epidemiologi-
cal diseases and domestic disorder. 

Keywords: the Great Patriotic War, Astrakhan district, 
1941-1942, evacuation of the population 
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Введение. Изучение эвакуации населения 

представляет научный интерес для исследова-
телей, занимающихся вопросами внутренней 
государственной политики, особенно в годы 
чрезвычайных обстоятельств, и обогащает кон-
кретным материалом теории по истории поли-
тики государства. Опыт действий властей по эва-
куации населения в годы войн, особенно в пост-
советскую эпоху, может быть полезен с поправ-
ками на конкретную ситуацию для органов госу-
дарственной власти. 

В рамках истории Великой Отечественной 
войны эвакуационная проблематика для исследо-
вателей не являлась приоритетной, поэтому работ 
по данной теме было написано немного. Среди ра-
бот, посвященных эвакуации в целом и в отдель-
ные регионы, необходимо отметить монографии 
«Эшелоны идут на восток» [25], М. И. Лихоманова 
[22], М. Н. Потемкиной [23], статьи по эвакуации 
населения Г. А. Куманева [21, с. 60–81], М. Н. По-
темкиной [24, с. 219–226]. Публикации указанных 
авторов, однако, почти не содержат материала об 
эвакуации в Астраханский округ. Специальные же 
работы по эвакуации населения в Астраханский 
округ в годы войны отсутствуют, поэтому предла-
гаемая статья является в этом плане первой в ис-
ториографии. Она посвящена периоду эвакуации 
населения в 1941 и 1942 гг., когда в Астраханский 
округ прибыло в массовом порядке большое коли-
чество населения. 

Исследование призвано показать структуру 
управления эвакуационными процессами, осветить 
политику властей, раскрыть численность эвакуиро-
ванного населения и определить места их выхода, 
национальный состав вынужденных переселенцев 
и географию расселения на новом месте. 

 Материалы и методы. По истории эвакуа-
ции в Астраханский округ в годы Великой Отече-
ственной войны отсутствуют научные публика-
ции, поэтому в процессе исследования при-
шлось в основном опираться на архивные.  

В процессе подготовки статьи были в ос-
новном использованы материалы фондов Р-6 
(Исполнительный комитет Астраханского город-
ского Совете депутатов трудящихся), Р-1095 
(Исполнительный комитет Астраханского Совета 
депутатов трудящихся), П-6 (Астраханский 
окружной комитет ВКП (б)) и П-10 (Астраханский 
городской комитет обороны), Государственного 
архива Астраханской области. Перечисленные 
фондоы содержат делопроизводственные доку-
менты и письма эвакуированных. 

Исследование проведено на основе срав-
нительно-исторического и генетически – истори-
ческого методов познания.  

Анализ. Великая Отечественная война по-
высила интенсивность миграционных процессов 
и активизировала переселенческую политику 
государства. Для эвакуации населения, промыш-
ленных предприятий и культурных ценностей 24 
июня 1941 г. при Совете народных комиссаров 
СССР (СНК СССР) был учрежден Совет по эва-
куации, в составе которого 26 сентября 1941 г. 
было образовано Управление по эвакуации 
населения – специальная структура, сосредото-
чившая свое внимание на вопросах организации 
эвакуации населения и его размещения в новых 
местах. 

С началом войны в Астраханский округ 
начали прибывать тысячи эвакуированных лю-
дей из западных районов страны. Часть вынуж-
денных переселенцев направляли в них на по-
стоянное жительство, но многих перебрасывали 
в г. Гурьев, для последующего размещения на 
территории Казахстана. 

С началом войны Астраханский округ был 
отнесен к категории принимающего эвакуиро-
ванное население, поэтому перед местными 
властями встала сложная задача приёма, рассе-
ления, трудоустройства и обеспечения бежен-
цев всем необходимым для жизни.  

7 июля 1941 г. исполком Астраханского го-
родского Совета трудящихся, в преддверии при-
бытия первых партий эвакуированных, выделил 
для них бывшие помещения учебного комбината 
и одноэтажное здание (300 кв. м. из 5 комнат), и 
поручил Астраханскому городскому совету соци-
ального обеспечения подготовить смету расхо-
дов на их содержание в размере 4–5 тыс. руб. 
ГААО. [6, л. 32]. 10 июля 1941 г. он же постановил 
за счет сокращения бюджета города предоста-
вить ещё 20 тыс. руб. для устройства эвакуиро-
ванного населения [7, л. 26]. Для размещения ко-
мандно-политического состава и их семей до 18 
июля должны были быть подобраны 500 квартир 
за счёт уплотнения частных квартир и выделе-
ния квартир домоуправления [8, л. 7]. 

Для приёма и оказания помощи беженцам 
исполком Сталинградского областного Совета 
трудящихся организовал на территории Астра-
ханского округа, который в рассматриваемое 
время входил в состав Сталинградской области, 
два эвакуационных пункта (эвакопункта) – в  
с. Владимировке и в г. Астрахани. На содержа-
ние их штатов советское правительство ассигно-
вало каждому из них на срок до трёх месяцев по  
44 438 руб. Расходы на оборудование помеще-
ний для эвакопунктов, на медицинское обслужи-
вание (медобслуживание), санитарную обра-
ботку (санобработку), приобретение медикамен- 
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тов, на транспорт были возложены на Астрахан-
ский окружной Совет трудящихся [12, л. 85].   

В первые месяцы войны из-за продолжав-
шегося стремительного отступления Красной 
Армии поток эвакуированных в тыловые районы 
усилился, поэтому правительство СССР увели-
чило разнарядку по приёму вынужденных пере-
селенцев на местах. В конце августа 1941 г. Ста-
линградская область дополнительно получила 
для расселения 75 000 чел.; из них 17 000 чел. 
было решено разместить в Камызякском, Икря-
нинском, Красноярском и Наримановском райо-
нах Астраханского округа. Районные исполкомы 
обязали обеспечить быструю разгрузку эшело-
нов прибывших, выделить транспорт, провести 
санобработку и привлечь эвакуированных к по-
левым и другим видам работа [13, л. 21].  

Для оказания помощи прибывающему в 
Астраханский округ населению исполком Ста-
линградского областного Совета трудящихся  
16 октября 1941 г. передал из средств общесо-
юзного бюджета 42 000 руб. и 5 000 руб. непо-
средственно городу Астрахани. Каждой семье 
установили сумму в размере, не превышающей 
100 руб. и запретили властям расходовать пола-
гающиеся эвакуированным деньги на иные цели, 
не допускать не освоения средств и ежедекадно 
отчитываться о них. 

Очевидно, что многие выделенные деньги 
не дошли до цели, поскольку со стороны вынуж-
денных переселенцев пришло много жалоб в ор-
ганы власти о неполучении предназначенных им 
выплат [13, л. 256].  

Важной задачей для окружных властей 
стало обеспечение эвакуированных жилыми по-
мещениями для проживания, которых в условиях 
постоянного прибытия вынужденных переселен-
цев перестало хватать. Чтобы преодолеть ост-
рый дефицит жилья, исполком Астраханского го-
родского Совета трудящихся 16 октября 1941 г. 
распорядился приступить к строительству полу-
землянок в Микояновском районе г. Астрахани 
[9, л. 19].  

Принятых мер, однако, оказалось недоста-
точно, и по мере прибытия новых партий эвакуи-
рованных, ситуация усугублялась ещё более. 
Накануне наступления холодов, к ноябрю 1941 
г., в г. Астрахани скопилось большое количество 
прибывших на поселение в округ и следовавших 
транзитом в Казахстан переселенцев. Они за-
няли остававшиеся свободными жилые по-
стройки, а 2500 чел.  разместились прямо на вок-
залах пристани № 17 и в помещениях летнего 
типа, неприспособленных для проживания в 
условиях зимнего времени.  

Люди жили в большой скученности, не были 
обеспечены достаточным количеством кипячён-
ной воды, не хватало уборных и воды для элемен-
тарного личного туалета. Среди них появились 
беспризорники, которые собирались в вокзалы на 
ночлежку. В числе эвакуированных имелись боль-
ные желудочно-кишечными и простудными забо- 

леваниями, а также резко ослабленные, истощён-
ные люди, которые лежали на полу без всякого са-
мостоятельного движения, брошенные или остав-
ленные родственниками. Некоторые из эвакуиро-
ванных по 4–5 дней не получали хлеба и не имели 
никаких других продуктов питания.  

Сред лиц, находящихся на пристани, была 
большая пораженность педикулёзом. Большая 
скученность и малая мощность, имеющегося на 
пристани дезинфекционного оборудования, не 
позволяли провести надлежащим образом сани-
тарную дезинфекционную обработку (сандезоб-
работку). Ею были охвачены лишь 5–7 % всего 
населения пристани, а т. к. после сандезобра-
ботки обработанные вынуждены были возвра-
щаться опять на вокзалы и вновь вступали в 
неизбежные контакты с необработанными, то 
вполне понятно, эффективность данных сани-
тарных мер была незначительной [3, л. 64]. 

Вследствие тяжёлых условий жизни среди 
эвакуированных наблюдалась повышенная 
смертность. Ежедневно на пристани умирали 
люди. Только в период с 11 по 26 ноября 1941 г. 
там было зарегистрировано 27 случаев, не счи-
тая умерших из числа госпитализированных в 
лечебные учреждения городского и водного 
здравоохранений. 

Сложившаяся ситуация на 17-й пристани 
грозила вспышкой эпидемии сыпного и брюш-
ного тифов, которая могла перебросится также 
на городское население [3, л. 64 об.].  

Созданный 22 октября 1941 г. по решению 
Сталинградского обкома ВКП (б) в г. Астрахани 
Комитет обороны, который объединил граждан-
ское и военное руководство округа, вынужден 
был обратить на эту проблему серьёзно внима-
ние. 3 ноября 1941 г. он дал указание руководи-
телям соответствующих астраханских государ-
ственных структур в течение одних суток разгру-
зить территорию 17-й пристани и судов от лю-
дей, временно разместив эвакуированных в зда-
ниях 17-й пристани, на городском стадионе, в ла-
гере ОСОВИАХИМА, в здании бывшего Театра 
юного зрителя, в клубах «Красный Восток» и  
с. Бахтемир [2, л.20], упорядочить дело контроля 
и учета выдачи талонов на обед и хлеб, провести 
санитарную дезинфекцию и улучшить медицин-
ское обслуживание, организовать форсирован-
ными темпами отправку, и в первую очередь се-
мей красноармейцев и начальствующего со-
става, женщин, детей и стариков, в города Гу-
рьев и Красноводск [2, л. 20 об.]. 

Положение с отправкой транзитных эвакуи-
рованных обострилось, когда в первой половине 
ноября 1941 г. начался ледостав на Урало-Кас-
пийском судоходном канале и стало невозможно 
по этой причине осуществлять перевозку эваку-
ированного населения из Каспийского моря в го-
род Гурьев (ныне г. Атырау Казахстана). Упомя-
нутый канал проходил по р. Урал на расстоянии 
56 км. и связывал море с г. Гурьевым. Между тем 
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в г. Астрахани и на Гурьевском рейде в то время 
скопилось до 30 000 человек. 

15 ноября 1941 г.  Астраханский государ-
ственный комитет обороны (АГКО) принимает 
решение о быстрейшем выводе застрявшего во 
льдах флота с эвакопассажирами и переключает 
суда, которыми перевозилось эвакуированное 
население в город Гурьев, на перевозку в порт 
города Красноводск в Туркменской ССР. 

В связи с замерзанием Гурьевского рейда и 
прекращением движения пароходов, АГКО по-
просил руководство Наркомата путей сообщения 
увеличить подачу эшелонов в город Астрахань 
для перевозки вынужденных переселенцев. Аст-
раханскому исполнительному городскому коми-
тету было предписано немедленно провести 
временное размещение эвакуированных в при-
способленных для проживания людей помеще-
ниях, и не допускать в них антисанитарию, отсут-
ствие кипяченой воды и т. д. А на торговые пред-
приятия речного транспорта и города возложили 
задачу обеспечить не менее одного раза в сутки 
эвакуированное население, находящееся на  
17-й пристани, горячей пищей и сухим пайком, а 
городским торговым было предписано организо-
вать немедленно во всех общежитиях, занятых 
эвакуированными, торговлю хлебом, холодными 
закусками, чаем и т. д. [2, л. 34 об.]. 

Но этих мер тоже оказалось недостаточно и к 
тому же они запоздали. Сезонная навигация вод-
ного транспорта закрылась, а железнодорожное ве-
домство не смогло предоставить необходимое ко-
личество поездов для отправки, эвакуированных в 
Среднюю Азию. В этих условиях Астраханскому 
окружному Совету депутатов, трудящихся при-
шлось принимать срочные меры по размещению не 
вывезенного населения на территории округа. 27 
ноября 1941 г. он постановил в течении 5-ти дней 
расселить эвакуированных, находящихся на 17-й 
пристани и в общежитиях города Астрахани, в Тру-
совском, Сталинском, Микояновском и Кировском 
районах города (3000 чел.) и в сельских Нариманов-
ском, Харабалинском, Камызякском, Икрянниском и 
Красноярском районах (6200 чел.) [15, л. 348]. Пред-
седателям исполкомов вновь поручили уплотнить 
дома эвакуированными в частном секторе и предо-
ставить коммунальные квартиры. Одновременно 
предписывалось провести санобработку эвакуиро-
ванных [15, л. 348], устроить больных в городские 
больницы, а инфицированных разместить в школе 
№ 88, где организовать стационар на 100 коек. Си-
рот до 14 лет должны были разместить по детским 
домам, а всех трудоспособных обеспечить работой 
[15, л. 349]. На следующий день, 28 ноября 1941 г., 
Совет по эвакуации прислал распоряжение, обязав-
шее астраханские власти принять на поселение на 
левом берегу Волги в пределах Астраханского 
округа 18 000 чел., и обеспечить их вещами, пита-
нием и работой [13, л. 356]. 

Успехи, достигнутые Красной Армии в 
битве с немецкими войсками под Москвой, их пе-
реход 5 декабря 1941 г. в контрнаступление 

остановили продолжавшиеся с 22 июня 1941 г. 
наступление гитлеровцев и захват новых терри-
торий. Это привело к резкому сокращению по-
тока эвакуированного населения и выдвинуло на 
первый план задачу его хозяйственного обу-
стройства. 25 декабря 1941 г. Государственный 
комитет обороны СССР расформировал Совет 
по эвакуации СССР, а 31 января 1942 г. упразд-
нил Управление по эвакуации населения. Вме-
сто последнего 20 февраля 1942 г. при СНК 
РСФСР был учрежден Отдел по хозяйственному 
устройству эвакуированного населения. На ме-
стах в качестве управленческих структур в со-
ставе исполкомов Советов депутатов трудя-
щихся были созданы Отделы по хозяйственному 
устройству эвакуированного населения.  

10 марта 1942 г. в Сталинградской области 
был ликвидирован аппарат уполномоченного 
Управления по эвакуации населения по Сталин-
градской области и на его основе создан отдел 
по хозяйственному устройству при Сталинград-
ском облисполкоме. В новую структуру вошло 
большинство сотрудников бывшего органа, но их 
содержание перевели на местный бюджет [10, л. 
25]. Исполком Сталинградского областного со-
вета трудящихся с 1 апреля 1942 г. сократил ко-
личество эвакопунктов в области. Их закрыли в 
городах Калаче, Камышине Сталинградской об-
ласти и в селе Владимировке Астраханского 
округа. В новой структуре должности были со-
хранены для 25 сотрудников в г. Сталинграде и 
18 – в г. Астрахани [14, л. 140]. В Астраханском 
округе эвакопункт, таким образом, остался 
только в г. Астрахани, 9 января 1942 г. его пере-
вели в ведение Астраханского исполнительного 
комитета депутатов трудящихся [11, л. 5].  

Одним из первых мероприятий нового органа 
управления в Астраханском округе стало установ-
ление достоверной численности эвакуированного 
населения, поэтому был проведен его переучет. 
Согласно его материалам по состоянию на 20 ян-
варя 1942 г. в Астраханском округе числилось 41 
402 чел. эвакуированных, но эти данные оказались 
неточными. Полученные материалы резко отлича-
лись между собой и не только не давали полного 
представления об эвакуации населения, но и вно-
сили путаницу [20, л. 7].  

В ходе переучёта вскрылись факты бездуш-
ного отношения местных властей к нуждам эва-
куированных, ущемления в обеспечении продо-
вольствием, невыдачи положенных денежных 
пособий и неоказания материальной помощи. 
Так в с. Началове из числа прибывших на посе-
ление в его четыре крупных колхоза устроены 
были только 131 чел. Сельсовет не организовал 
продовольственное снабжение эвакуированных, 
не выдал ни одного денежного пособия. На ры-
боперерабатывающем заводе им. Самойловой 
Володарского района все размещенные при нём 
100 чел. вынужденных переселенцев вынуж-
дены были питаться только хлебом, так как в сто-
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ловой их не кормили, а рыбохозяйственный ко-
оператив не снабжал их товарами. Такое же по-
ложение сложилось на Оранжерейном комби-
нате Икрянинского района. 

Местные власти Астраханского округа в целом 
не оказывали необходимой помощи эвакуирован-
ным. Последняя фактически свелась в выдаче им 
пособий на сумму 110 000 руб. Отсутствовала де-
нежная и материальная помощь вещами, поэтому 
эвакуированные голодали и не имели никакого иму-
щества, кроме носильных вещей [20, л. 10]. Власти 
не знали точное количество прибывших, о местах их 
следования и профессиональной подготовке, не 
проявляли активности в трудоустройстве. Обычно 
власти предоставляли эвакуированным жильё и бо-
лее ими не интересовались [19, л. 68]. В марте  
1942 г. эвакуированные в с. Началово А. Н. Кругля-
ков и Фатхулин жаловались: «смотрят на нас, как на 
надоедливых мух и часто отмахиваются от нас…» 
[18, л. 29 об]. 

Жалобы вынужденных переселенцев на не-
внимание к ним со стороны властей, безусловно, 
были справедливыми, но необходимо отметить, 
что власти в условиях военного времени просто 
были не в состоянии оказать им действенную по-
мощь. С началом войны на их плечи навалилось 
огромное количество проблем, которые им при 
скудости отведенных государством ресурсов 
приходилось решать. Вопрос об устройстве вы-
нужденных переселенцев был не главным в их 
деятельности.  

 Особую категорию составляли воспитанники 
эвакуированных детских домов. По состоянию на 1 
января 1942 г. в Астраханский округе насчитыва-
лось 10 детских домов, включающих 1305 детей 
[16, л. 1 об]. Большинство из них переехали из Ле-
вобережной Украины и Ростовской области. Эва-
куированным воспитанникам детских домов также 
пришлось пережить много трудностей. В первые 
месяцы 1942 г. для детей самым трудным было пе-
режить холод. Проверка положения воспитанников 
детского дома № 16 из Николаевской области (86 
детей), размещённого в г. Астрахани в здании быв-
шей летней дачи Промышленной кассы, показала, 
что питание в нём соответствовало норме, внеш-
ний вид детей и комнат был опрятным, регулярно 
происходили учебные занятия. Главной пробле-
мой был холод. Он был «жутким», стены помеще-
ния промерзли, дети находились в спальнях, по-
стоянно в теплой одежде, уроки учили на кроватях. 
Подобное сложилось и Красноярском детском 
доме [17, л. 55]. 

В с. Могой Володаровского района, где в 
трех зданиях разместили 405 воспитанников дет-
ского дома из Украины, ситуация была похуже. 
По размерам они не подходили к проживанию та-
кого количества людей, поэтому дети спали по 
двое на одной кровати. Хотя питание и оснаще-
ние их одеждой и бельём находились на удовле-
творительном уровне, почти все дети были боль-
ными. Они имели обморожение, или были зара-
жены чесоткой и вшами.  

По мнению прокурора Астраханского округа 
Селезнёва, дети оказались в таком тяжёлом по-
ложении потому, что ряд должностных лиц работ-
ников детдома, районного и окружного отделов 
народного образования преступно отнеслись к 
своим служебным обязанностям. Они не подгото-
вили детский дом к холодам. Топливо не было за-
готовлено в достаточном количестве, поэтому 
дети, будучи в общежитии, в столовой и школе. 
постоянно находились в холоде, температура в 
этих помещениях в период холодов стояла ниже 
нуля. Двери помещений были неисправны, не за-
крывались, окна не остеклены, разбитые стекла 
не заменены, при этом на складе детдома храни-
лись 5 ящиков оконного стекла. Помимо этого, 
школа располагалась на расстоянии 400–500 
метров от общежития, поэтому многие дети полу-
чили обморожения конечностей ног. 

В помещениях царила «исключительная 
антисанитария», вода находилась на улице, 
Дети не соблюдали элементарных правил гиги-
ены (стрижку ногтей, чистку зубов и т.д.), а вос-
питатели не только не приучали детей к соблю-
дению правил гигиены, но некоторые сами из них 
не умывались [1, л. 105]. Из-за перенаполненно-
сти уборной и загрязнённости территории вокруг 
неё, дети не могли к ней подойти и вынуждены 
был испражняться в ночное время в комнатах на 
полу, в коридорах и на лестницах. При наличии в 
детдоме достаточного количества белья, мыла, 
наличия бани и прачечной дети имели вшивость 
только лишь потому, что белье не стиралось и 
как следует не кипятилось. 

Проверяющие обнаружили много докумен-
тов, свидетельствовавших о массовом расхище-
нии работниками детдома и окружного отдела 
народного образования продуктов питания и то-
варов, предназначенных для детей детдома. За 
эти противоправные нарушения их привлекли к 
уголовной ответственности [1, л. 105 об.]. 

4 апреля 1942 г. заведующий Астраханским 
окружным отделом хозяйственного устройства 
эвакуированного населения А. Н. Шаверский 
подготовил «Сводную ведомость по учёту эваку-
ированного населении, размещённому в Астра-
ханском округе по данным переписи во II-м – III-м 
месяцах 1942 г. Она даёт представление о геогра-
фии выхода эвакуированных, половозрастном и 
национальном составе, трудоустройстве и разме-
щении вынужденных переселенцев по г. Астра-
хани и районам. Согласно упомянутому документу, 
в округе на начало апреля насчитывалось 13873 
семьи и 35182 душ эвакуированных. В числе по-
следних было 8382 муж., 16226 женщин и 10574 
ребёнка в возрасте до 16 лет. Женщины, таким об-
разом, преобладали в переселенческом потоке 
(46,1 %), затем шли дети (30 %) и мужчины (23,9 %). 
Таковое половозрастное распределение не вызы-
вает удивления, поскольку многие мужчины в то 
время находились на фронте.  



Гуманитарные и юридические исследования. 2023. Т. 10(4) 

 
573 

Устроены на работу были 9165 чел., что со-
ставляло 37.2 % от общего числа эвакуирован-
ных в возрасте старше 16 лет.  

Большинство вынужденных переселенцев 
прибыли с территории Украины, а в национальном 
отношении преобладали евреи, русские и укра-
инцы, составлявшие 96,1 %от общей численности 
эвакуированных. Самой многочисленной этниче-
ской группой являлись евреи, которых было 17375 
чел., после них следовали русские – 9899 чел. и 
украинцы – 6555 чел. [20, л. 19]. Преобладание ев-
рейского населения в миграционном потоке (49,3 % 
от числа всех эвакуированных) вполне объяснимо. 
Власти были осведомлены о политике уничтоже-
ния евреев гитлеровцами, поэтому стремились вы-
везти из прифронтовой полосы данную этническую 
группу в первую очередь. 

Как и в Первую мировую и в Гражданскую 
войны, основным местом приёма вынужденных 
переселенцев в годы Великой Отечественной 
войны стал г. Астрахань, где разместили 5942 
семьи (42,8 %), 7931семью расселили в сельских 
районах Астраханского округа [20, л. 19]. 

Приближение фронта к границам Астра-
ханского округа, и усилившаяся опасность мас-
совых бомбежек со стороны противника заста-
вили поторопиться с эвакуацией. 25 августа 
1942 г. Астраханский государственный комитет 
обороны дал распоряжение ускорить пере-
броску оборудования организаций, рыбной про-
дукции в г. Астрахани, а также различных цен-
ностей и документов, не связанных с нуждами 
фронта в глубокий тыл. Госпиталя решено было 
эвакуировать в Казахстан, а часть детских до-
мов, находившихся на правом берегу р. Волги и 
г. Астрахани – на левый берег р. Волги и в наме-
ченные пункты Молотовской области. Женщи-
нам с детьми и инвалидам разрешили перепра-
виться из прифронтовой зоны на правобережье 
Волги на левый берег [4, л. 22]. 

Видимо, чтобы не вызвать панику среди 
населения и обеспечить бесперебойное функцио-
нирование социально-экономической инфраструк-
туры, АГКО просил Совет по эвакуации разрешить  
произвести только частичную эвакуацию населе-
ния г. Астрахани. В первую очередь ей подлежали 
категории населения, не связанные с нуждами 
фронта – женщины с детьми, воспитанники и пер-
сонал детских учреждений, учащиеся ремеслен-
ных училищ и учебных заведений [4, л. 23]. 

11 сентября 1942 г. АГКО определил кон-
кретные цифры и категории населения, подле-
жащих частичной эвакуации. Из г. Астрахани в 
декадный срок должны были быть вывезены 
4000 чел. тяжелораненых госпиталей, 4000 вос-
питанников детских домов, 4000 учеников и ра-
ботников фабрично-заводских школ (ФЗУ) и ре-
месленных училищ (РУ), 1000 чел. студентов и 
профессорско-преподавательского состава ме-
дицинского, педагогического институтов и сель-
скохозяйственного техникума [5, л. 3 об.]. 

В конце лета 1942 г., когда на территориях, 
прилегающих к Астраханскому округу Калмыцкой 
АССР и Сталинградской области, развернулись 
ожесточенные бои, приток эвакуированных в 
округ почти прекратился. В конце ноября 1942 г. 
началось наступление Красной Армии на астра-
ханском направление и вскоре последовал раз-
гром немецкой армии под Сталинградом. Эти со-
бытия закрыли вопрос о необходимости эвакуа-
ции населения из Астраханского округа. 

Результаты. В годы Великой Отечествен-
ной войны правительство включило Астраханский 
округ в число районов, принимающих вынужден-
ных переселенцев. Первая волна эвакуирован-
ных пришлась на конец июня – ноябрь1941 г., вто-
рая на июль – август 1942 г. Обе волны были свя-
заны с поражениями Красной Армии и захватом 
немецкими войсками больших территорий на 
Украине, Белоруссии, в западных и в юго-восточ-
ных районах России. В 1941 г. в округ прибывали 
в основном эвакуированные из дальних западных 
районов страны, а Астраханский округ являлся 
тыловой территорией. Летом 1942 г. фронт при-
близился вплотную и основную массу переселен-
цев теперь составляли эвакуированные с терри-
торий близлежащих Ростовской, Сталинградской 
областей, Калмыцкой АССР и Орджоникидзев-
ского края (Ставропольский), властям пришлось 
объявить частичную эвакуацию местного населе-
ния в левобережные районы округа и за его пре-
делы. Помимо приёма и расселения эвакуирован-
ных, через Астраханский округ в Среднюю Азию и 
далее следовали транзитом большие партии 
населения из прифронтовой зоны.  

Эвакуация носила организованный характер.  
Округ получил разнарядку на численность принима-
емого населения, при этом уже в первые месяцы 
войны она была увеличена, были определены 
маршруты и время следования, виды транспорта, 
население в округе расселялось в заранее указан-
ные места, были определены ответственные и 
структуры отвечавшие за процесс эвакуации. 

Тяжелая обстановка отступления, осо-
бенно летом 1942 г., оказала влияние на процесс  
эвакуации и заставила власти скорректировать 
свою политику.  

В условиях массового наплыва эвакуирован-
ных Астраханский округ столкнулся с большими 
трудностями их приёма и отправки в другие места. 
Они были связаны с небольшими размерами тер-
ритории округа, недостаточной развитостью соци-
ально-промышленной инфраструктуры и отсут-
ствием достаточных финансовых средств. По-
этому не удалось избежать голода и даже смертей 
от него среди эвакуированных, эпидемиологиче-
ских заболеваний, бытового неустройства для при-
бывших. Вопросы с вынужденными переселен-
цами решались, как и везде в стране, путём уже-
сточения дисциплины среди сотрудников государ-
ственных органов управления и мобилизации сил 
местного населения. 
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Аннотация. Введение. В условиях сложной геополи-

тической ситуации, сложившейся на Южном Кавказе в пост-
советский период, значительно осложнились проблемы, свя-
занные с безопасностью региона. Среди них важное место 
заняли вопросы энергетической безопасности, решение ко-
торых все больше зависело от политических явлений и про-
цессов, происходящих на Южном Кавказе. Повысилось зна-
чение изучения данной сферы региональных отношений, 
оказавшейся в фокусе исследовательского внимания. Осо-
бый интерес вызывает изучение роли и места России и 
Ирана в отношениях на Южном Кавказе, их участие в реше-
нии энергетических проблем, оказавшихся в числе актуаль-
ных приоритетов их региональной политики. Материалы и 
методы. В работе были проанализированы публикации оте-
чественных и зарубежных исследователей, посвященные 
проблемах региональной безопасности на Южном Кавказе. 
Были привлечены документальные материалы, отражающие 
соперничество ведущих западных стран с Россией и Ираном 
за экономические позиции в регионе, в частности, освоение 
углеводородных ресурсов Каспийского моря и маршруты их 
доставки в Европу. В работе применялись проблемно-хроно-
логический, сравнительный и системный методы, позволяю-
щие выявить степень изученности вопросов, связанных с 
энергетической безопасностью на Южном Кавказе.  Анализ. 
В статье раскрыты факторы, влияющие на энергетическую 
политику России и Ирана на Южном Кавказе, раскрыт их под-
ход к решению сложных вопросов, накопившихся в сфере 

энергетики. Доказано, что в ходе конструктивного диалога 
двух стран были созданы благоприятные условия для разви-
тия стратегического партнерства на Южном Кавказе. Резуль-
таты. В работе сделан вывод, что сопротивление США и их 
западных союзников интересам России и Ирана на Южном 
Кавказе обусловило их стремление к укреплению партнер-
ских связей, усилению совместной борьбы против западного 
влияния в регионе и созданию условий для его мирного, без-
опасного и стабильного развития.   

Ключевые слова: Россия, Иран, Южный Кавказ, парт-
нерские связи, энергетическая политика, Каспийский бас-
сейн, углеводородные ресурсы, маршруты трубопроводов  
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Abstract. Introduction. In the context of the complex geo-

political situation that has developed in the South Caucasus in the 
post-Soviet period, the problems associated with the security of 

this region have become much more complicated. Among them, 
an important place was occupied by issues of energy security, the 
solution of which increasingly depended on the political phenom- 
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ena and processes taking place in the South Caucasus. The im-
portance of studying this sphere of regional relations, which has 
become the focus of research attention, has increased. Of partic-
ular interest is the study of the role and place of Russia and Iran in 
regional relations in the South Caucasus, their participation in solv-
ing energy problems, which turned out to be among the current 
priorities of their policy in the South Caucasus direction. Materials 
and methods. The paper analyzed the publications of domestic 
and foreign researchers devoted to the problems of regional secu-
rity in the South Caucasus. Documentary materials were involved, 
reflecting the rivalry of the leading Western countries with Russia 
and Iran for economic positions in the region, in particular, the de-
velopment of hydrocarbon resources of the Caspian Sea and 
routes for their delivery to Europe. The work used problem-chron-
ological, comparative and systemic methods to identify the degree 
of study of issues related to energy security in the South Cauca-
sus. Analysis. The article specifies the factors influencing the en-
ergy policy of Russia and Iran in the South Caucasus, reveals their 
approach to solving complex issues that have accumulated in the 
energy sector. It is proved that in the course of a constructive dia-
logue between the two countries, favorable conditions were cre-
ated for the development of strategic partnership in the South Cau-
casus. Results. The paper concludes that the resistance of the 
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Введение.  После распада СССР и появле-
ния на Южном Кавказе новых независимых госу-
дарств этому региону стало уделяться повышен-
ное внимание во внешнеполитической стратегии 
Российской Федерации, что являлось своего 
рода продолжением традиций, сложившихся 
еще в имперскую эпоху и закрепившихся в совет-
ский период. В рамках внешней политики России 
важное значение придавалось налаживанию 
взаимовыгодных связей с Ираном – региональ-
ной державой, играющей важную роль в между-
народных отношениях на Южном Кавказе. Заин-
тересованность России в этих связях возрастала 
по мере того, как южнокавказские государства 
добивались успехов в развитии с Ираном двусто-
ронних отношений, особенно в торгово-экономи-
ческой сфере [22, p. 662]. Другим важным факто-
ром, вызывающим необходимость придания ди-
намики российско-иранским отношениям в поли-
тической, экономической, военной и др. сферах 
было усиление западного влияния на Южном 
Кавказе, угрожающего национальным интересам 
России и Ирана.  

В настоящей статье ставиться цель, рас-
смотреть актуальные проблемы энергетической 
политики России и Ирана на Южном Кавказе в 
постсоветский период. Для ее достижения в ра-
боте решаются следующие основные задачи: 
выявить факторы, воздействующие на энергети-
ческую безопасность на Южном Кавказе; изучить 
энергетической политики России и Ирана, рас-
крыть проблемы в их взаимодействии в данной 
области; исследовать конкурентную борьбу 
Ирана и России с западными странами за влия-
ние и позиции на Южном Кавказе, включая энер-
гетическую (нефтегазовую) сферу.  

Материалы и методы. В ходе рассмотре-
ния проблем экономической энергетической по-
литики России и Ирана на Южном Кавказе в 
постсоветский период авторы строго придержи-
вались принципа объективности. Региональные 

события рассматривались в проблемно-хроно-
логическом порядке, при этом были использо-
ваны историко-сравнительный и историко-си-
стемный методы исследования, позволяющие 
раскрыть региональную конкурентную борьбу 
России и Ирана с западными странами в энерге-
тической сфере.  В работе были использованы 
эмпирческие материалы с данными об основных 
направлениях регионального сотрудничества 
России и Ирана, сложных взаимоотношениях с 
прибрежными государствами, касающихся таких 
вопросов, как разграничение зон влияния в Кас-
пийском море, освоения каспийских углеводо-
родных ресурсов и маршрутов их доставки на 
мировой энергетический рынок.    

Анализ. В начале 1990-х гг. в рамках дву-
сторонних отношений России и Ирана успешно 
развивались связи в сфере торговли вооружени-
ями и военной техникой: так, российские воен-
ные поставки иранской армии в среднем оцени-
вались в 500 млн долл. в год [1; 5]. Хотя на За-
паде противодействовали развитию партнерских 
связей двух стран в военно-технической сфере, 
они были своеобразной демонстрацией готовно-
сти Москвы проводить самостоятельный внеш-
неполитический курс. Заинтересованность Рос-
сии и Ирана в военно-техническом сотрудниче-
стве была обусловлена также стремлением 
успешно противостоять Турции и пантюркизму 
на постсоветском пространстве, включая Южный 
Кавказ.  Кроме того, эта заинтересованность по-
догревалась сложными взаимоотношениями 
двух стран с Азербайджаном. Они отчетливо 
проявились в 1994 г., когда в Баку был дан старт 
реализации «Контракта века» с ведущими запад-
ными компаниями по освоению углеводородных 
ресурсов Каспийского шельфа, и при этом были 
проигнорированы энергетические интересы Рос-
сии и Ирана [8].   

Между тем, с середины 1990-х гг., Россия 
под давлением США вынуждена была пойти на 
постепенное сворачивание военно-технических 
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связей с Ираном. Сначала было аннулировано 
соглашение о поставках в эту страну центрифуг 
для обогащения урана, а затем в соответствии с 
«Меморандумом Гор-Черномырдин» от 30 июня 
1995 г. Москва приняла на себя обязательство, 
не заключать с Ираном новых контрактов на по-
ставки вооружений, а выполнение заключенных 
ранее контрактов завершить до конца 1999 г. [4; 
11]. Впрочем, две страны продолжали сотрудни-
чество по развитию торговли «продукцией граж-
данского назначения» и, кроме того, прилагали 
усилия для расширения двустороннего взаимо-
действия в целях поддержания мира, стабильно-
сти и безопасности на Южном Кавказе.   

В рамках регионального взаимодействия 
России с Ираном важно место уделялось сотруд-
ничеству в сфере энергетики. Оно оказывало вы-
сокое влияние на отношения двух стран с южно-
кавказскими государствами, особенно с учетом 
богатых углеводородных ресурсов Каспия, ока-
завшихся ставкой в «большой энергетической 
игре» региональных властных элит с западными 
странами. В ней стремились принять участие 
также Россия и Иран, активно заинтересованные 
в расширении границ своего влияния в Каспий-
ском регионе, что приводило к столкновению с 
интересами США и их западных союзников [19, 
p. 177–178]. 

В условиях ослабления мощи России после 
распада СССР не было ясности в том, кому пред-
стоит заполнить геополитический вакуум, обра-
зовавшийся на Южном Кавказе – Турции, Ирану 
или ведущим западным странам. Несмотря на 
крупные финансовые выгоды от богатых углево-
дородных ресурсов Каспийского моря, проблема 
добычи и экспорта нефтегазового сырья стано-
вилась значимым политическим фактором в ре-
гионе. Со своей стороны США противодейство-
вали желанию Ирана войти в число главных 
участников мирового энергетического рынка из-
за его ядерной программы и конфликтных отно-
шений с Западом. Тем не менее Иран развивал 
экономические связи с южнокавказскими госу-
дарствами и рассматривал межгосударственные 
отношения с ними как важный инструмент для 
расширения своего политико-экономического 
присутствия в регионе Южного Кавказа. Приме-
ром успешной региональной стратегии Ирана 
следовало считать развитие стратегически важ-
ных партнерских связей с Арменией при под-
держке России. Эти связи имели важное значе-
ние в контексте безопасности на Южном Кавказе 
и являлись эффективным средством формиро-
вания турецко-азербайджанского союза и расту-
щей политико-экономической и военной мощи 
Азербайджана. Кроме того, Иран стремился 
сдерживать Турцию, как активного члена НАТО и 
близкого союзника США в районе Большого 
Ближнего Востока (ББВ), в отношении которого у 
Тегерана имелись свои стратегические инте-
ресы. Хотя Иран имел богатое историческое 
наследие на Южном Кавказе, он был не столь 

привлекателен для Грузии и Азербайджана, как 
Турция, из-за поддержки Тегераном сложных от-
ношений с Западом. Кроме того, исламский ха-
рактер режима Ирана существенно ограничивал 
его политическое сотрудничество с южнокавказ-
скими государствами.  

Конфронтационная политика в отношении 
США и их западных союзников лежала в основе 
внешнеполитической стратегии Ирана, она вли-
яла на поведение Тегерана на глобальном и ре-
гиональном уровне, включая Южный Кавказ. В 
соответствии со стратегией сдерживания и ми-
нимизирования влияние Запада на Южном Кав-
казе Иран проявлял растущий интерес к сотруд-
ничеству с Россией, главным конкурентом США 
в регионе. Иранская сторона считала необходи-
мым поддерживать тесные связи с Россией в по-
литической, экономической, военной и др. сфе-
рах. С учетом всех этих обстоятельств на Западе 
считали невозможным сотрудничать с Россией в 
региональной энергетической системе на Юж-
ном Кавказе. Там считалось недопустимым 
предоставление ей монопольных прав на пере-
качку нефти и природного газа в Европу, учиты-
вая недалекое советское прошлое, также высо-
кую заинтересованность Москвы к сближению с 
Ираном. В результате западными странами 
была поддержана программа реализации про-
екта трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан 
(БТД), как наиболее выгодного   маршрута экс-
порта нефти на мировой рынок [12, p. 83–84].      

Таким образом, наряду с разработкой угле-
водородных ресурсов Каспия решались про-
блемы, связанные с их экспортом на мировой 
рынок по территории Южного Кавказа. Эти про-
блемы осложнились из-за включения западных 
стран в борьбу региональных властных элит за 
добычу углеводородов и маршруты их экспорта. 
За них соревновались также Россия и Иран, рас-
считывающие получить высокие финансовые 
доходы от своего выгодного логистического по-
ложения. В середине 1990-х гг. в Москве стали 
проявлять интерес к идее Ирана о создании т.н. 
«газового ОПЕК» которая объединила бы всех 
производителей природного газа. Многие сочли 
эту идею интересной, в то время как в Евросо-
юзе, напротив, высказали обеспокоенность, что 
появление газового картеля приведет к росту 
цен на один из самых популярных видов энерге-
тического сырья [13, p. 21–22].    

В апреле 2007 г. на Форуме стран-экспорте-
ров нефти (ФСЭГ) в столице Катара Дохе вновь 
поднимался вопрос о создании газового картеля, 
однако для его положительного решения необ-
ходимо было преодолеть много препятствий, 
прежде всего связанных со слабой позицией 
стран-производителей газа и их зависимостью от 
маршрутов газовых трубопроводов. Кроме того, 
в ходе встречи выявились сложности во взаимо-
действии России с Ираном. В частности, из-за 
отрицательной реакции со стороны ведущих 
стран-членов ЕС Россия вынуждена была увязы- 



    Humanities and law research. 2023. V. 10(4) 

 

578  

вать вопрос о сотрудничестве с Ираном в энер-
гетической сфере с решением проблемы его 
ядерной программы. В свою очередь, вызывало 
сомнение, что в случае успешной реализации в 
Европе природного газа из Ирана в Тегеране за-
хотят договариваться с Москвой о долях на 
рынке газа стран-членов ЕС [9].  

Тем не менее российская сторона выра-
жала заинтересованность в развитии партнер-
ских связей с Ираном в региональной энергети-
ческой сфере, особенно в вопросах, касающихся 
привлечения иранских газотранспортных мощ-
ностей для экспорта газа в Европу. Дело в том, 
что Казахстан, Туркменистан и Азербайджан по-
сле обретения независимости изъявили жела-
ние самостоятельно выстраивать отношения с 
другими странами и не выражали готовности, 
принимать участие в российских инициативах. 
Другими словами, Россия фактически теряла до-
ступ к портам прибрежных государств. В этих 
условиях использование морских портов Ирана 
в рамках двустороннего сотрудничества стано-
вилось для России крайне актуальным. Кроме 
того, Россия и Иран не выражали заинтересо-
ванности в усилении позиций Азербайджана в 
Каспийском регионе, поскольку маршруты до-
ставки нефти и природного газа из Каспийского 
шельфа прокладывались в других направле-
ниях, а именно – по территории Грузии и Турции. 
Поэтому в Москве и Тегеране выступали против-
никами реализации проекта нефтепровода БТД, 
игнорирующего их национальные интересы [21, 
p. 99–100].   

В то же время, серьезным барьером на пути 
развития партнерских связей России с Ираном, 
равно как и другими прибрежными государ-
ствами, являлось различие позиций сторон о 
статусе Каспийского моря, разграничению дна 
водоема, а также споры о территориальной при-
надлежности крупных углеводородных место-
рождений на морском дне. Россия была заинте-
ресована в укреплении своих позиций на Каспии 
и в том, чтобы не допустить доминирования в 
этом регионе третьих сил. Она выступала за раз-
граничение недр и шельфа Каспийского моря, но 
была противником раздела его акватории, по-
скольку это требовало основательного пере-
смотра режима хозяйственного использования 
водоема, сложившегося еще с советских времен. 
В свою очередь, Азербайджан, Казахстан и Турк-
менистан считали справедливым разграничение 
Каспия по срединной линии. Что же касается по-
зиции Ирана, она заключалась в том, чтобы раз-
делить Каспийское море на пять равных секто-
ров (по 20%); кроме того, Тегеран выступал за 
урегулирование разногласий между прикаспий-
скими государствами в формате «пятерки» и не 
признавал договоренностей в двух- и трехсто-
ронних форматах [20].  

Между прикаспийскими государствами 
была достигнута договоренность о необходимо-
сти подготовки и принятия конвенции о правовом 

статусе Каспия, была создана рабочая группа в 
связи с подписанием такого соглашения, но 
дальше слов дело не шло. В результате право-
вой статус Каспийского моря стал ключевой те-
мой на саммитах «пятерки». Со своей стороны 
Иран предлагал создать международную органи-
зацию с участием прибрежных государств для 
совместного освоения каспийских углеводород-
ных ресурсов. Такое соглашение было выгодно 
иранской стороне, поскольку наиболее крупные 
нефтегазовые месторождения были располо-
жены за пределами ее зоны влияния на Каспий-
ском море. Азербайджан, располагавший боль-
шими запасами углеводородов, отверг данное 
предложение и как следствие, после заключения 
«Контракта века» заметно усилилось противо-
стояние между Тегераном и Баку. «Контракт 
века» открыл двери для крупномасштабного за-
падного проникновения в нефтегазовый сектор 
Азербайджана и в целом, региональную энерге-
тику Южного Кавказа. Западные финансовые ин-
вестиции способствовали активному вовлече-
нию США и Евросоюза в южнокавказские дела. 
Постепенно западные страны укрепляли свои 
политико-экономические позиции в регионе и ре-
ализовывали здесь свои стратегические про-
граммы. Они были ориентированы на установле-
ние прозападных механизмов безопасности и 
полное обеспечение интересов США и их союз-
ников, установление эффективного контроля 
над богатыми углеводородными ресурсами Кас-
пия и маршрутами их доставки на мировой энер-
гетический рынок.  

Одновременно с Ираном в «Контракте века» 
не была представлена Россия: на начальной ста-
дии крупнейшая российская компания – Лукойл ин-
вестировала в туда свои средства, но затем япон-
ская компания Itochu Oil выкупила её долю в кон-
тракте. Понятно, что «Контракт века» ущемлял ин-
тересы России, но в целом он не создавал россий-
ским компаниям столько проблем, сколько иран-
ским. В этих условиях в Москве заняли сдержан-
ную позицию в противостоянии Ирана с Азербай-
джаном, хотя были вынуждены выслушивать в 
свой адрес упреки, якобы Россия непоследова-
тельна в вопросах, касающихся стратегического 
партнерства с Ираном, и часто преследует свои ко-
рыстные интересы на Каспии и [15].   

Подходы двух стран к решению проблем до-
бычи и экспорта каспийских углеводородов, не-
смотря на некоторую схожесть, имели под собой 
разные основания. В частности, Иран не скрывал 
недовольства тем, что с российской стороны не 
было четко выраженной отрицательной реакции 
на реализацию проекта БТД. Между тем, в Москве 
исходили из того, что несмотря на потери россий-
ских компаний из-за неучастия в этом проекте, 
имелись хорошие возможности для их привлече-
ния в освоении перспективного энергетического 
рынка Турции. Эти надежды укрепились после 
ввода в строй трубопровода «Голубой поток», по-
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строенного в рамках российско-турецкого согла-
шения 1997 г. [10; 7, с. 24–25]. В этих условиях ка-
залось маловероятным, что Иран сможет в оди-
ночку противостоять проектам транспортировки 
нефти и природного газа из Каспия, разрушаю-
щим его надежды стать евразийским центром 
торговли углеводородами. Поскольку западные 
страны отказывались от использования маршру-
тов по территории Ирана, сдержанная позиция 
России в этом вопросе, а также стремление до-
стичь выгод путем заключения энергетических со-
глашений с Турцией усложняли ситуацию.   

Для западных стран Турция являлась са-
мым надежным маршрутом для поставок углево-
дородов в Европу. Со своей стороны они активно 
противились привлечению России и Ирана к ре-
ализации проекта строительства трубопровода 
по дну Каспия для прокачки природного газа в 
Турцию. В результате на саммите ОБСЕ в Стам-
буле в ноябре 1999 г. руководители Турции, Гру-
зии, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана 
при посредничестве США заключили соглаше-
ние о реализации двух важных проектов: нефте-
провода БТД и транскаспийского газопровода 
[17; 6, с. 5]. Эти проекты служили интересам 
США и их западных союзников двумя способами: 
во-первых, сокращалось влияние России на рес-
публики Центральной Азии и Южного Кавказа, 
во-вторых, в этих регионах усиливалась эконо-
мическая изоляция Ирана. Таким образом, в во-
просе формирования маршрутов экспорта угле-
водородов в Европу прежде всего учитывались 
политические факторы и только потом – эконо-
мические. Западные страны избегали вовлече-
ния России в проекты маршрутов экспорта угле-
водородов из Каспия, опасаясь ее монополии в 
энергетической сфере: к тому времени Россия 
уже контролировала значительную долю экс-
порта нефти и природного газа в Европу. С дру-
гой стороны, из энергетических проектов Каспий-
ского бассейна исключался Иран, находящийся 
под западными санкциями [23].  

В этих условиях возросла потребность в 
объединении усилий России и Ирана для за-
щиты их национально-государственных интере-
сов, но в процессе налаживания между двумя 
странами партнерских связей возникали опреде-
ленные проблемы. В частности, Россия была 
настроена на участие в переговорном процессе 
по энергетическим проектам, рассчитывая со-
хранить свое влияние на Южном Кавказе [2, с. 
20]. Что же касается Ирана, его позиция в этих 
проектах формировалась в основном вокруг эко-
номических выгод. Надеясь на участие в освое-
нии углеводородных ресурсов Каспия, Иран рас-
считывал успешно противостоять режиму запад-
ных санкций и развивать национальную эконо-
мику [3, с. 138]. Одновременно в рамках сопер-
ничества с ближайшими соседями – Турцией и 
Саудовской Аравией, Иран стремился усилить 
свое влияние на Ближнем Востоке и Южном Кав-
казе и занять достойное место среди участников 

энергетической политики на международной 
арене [18]. 

Таким образом, Россия и Иран выступали 
как соперниками, так и партнерами в энергетиче-
ской политике на Южном Кавказе. Участие США, 
Китая, ведущих стран-членов ЕС, Турции в 
борьбе за прокладывание маршрутов трубопро-
водов из Каспия объективно ставило Россию и 
Иран в условия соперничества. При этом нема-
ловажную роль в региональном соперничестве 
играл турецкий фактор, а именно, сотрудниче-
ство Турции с Ираном в энергетической сфере, 
осуществляемое вопреки давлению на Анкару со 
стороны США [16, p. 5–6]. Между тем, с экономи-
ческой точки зрения маршрут транспортировки 
углеводородов по территории Ирана был более 
выгодным, чем энергетический коридор Восток-
Запад: страна располагала налаженной систе-
мой трубопроводов с выходом в Персидский за-
лив, что уменьшало затраты на доставку каспий-
ских углеводородов в Европу. Россия также 
могла воспользоваться иранскими трубопрово-
дами для экспорта углеводородов. Но этим пла-
нам не суждено было сбыться, поскольку энерге-
тические связи на Южном Кавказе приобретали 
политизированный характер, способствуя фор-
мированию в регионе сложной международной 
среды, с которой приходилось считаться всем 
участникам деловых связей в сфере энергетики 
[14, p. 174–175].  

Результаты. Таким образом, в результате 
активной поддержки западными странами выгод-
ных им маршрутов трубопроводов баланс сил, ин-
тересов и политических отношений на Южном Кав-
казе подвергался сильным колебаниям. В противо-
стоянии с ведущими западными странами Россия 
старалась сохранить свое влияние и позиции на 
Южном Кавказе. В свою очередь, Иран стремился 
к участию в региональных энергетических проек-
тах, рассчитывая на поддержку России. Две 
страны были заинтересованы в стратегическом 
партнерстве, чтобы вести борьбу с западным вли-
янием на Южном Кавказе, противостоять США и 
Евросоюзу, продвигающих стратегические про-
граммы «Стратегия Шелкового пути», «Партнер-
ство ради мира» и «Восточное партнерство», ори-
ентированные на усиление западного влияния на 
Южном Кавказе и Центральной Азии. Эти про-
граммы были жизненно необходимы для увеличе-
ния присутствия Запада и сведения к минимуму 
российского влияния и контроля в этих регионах. 
Поэтому России необходимо было незамедли-
тельно реагировать на поступающие вызовы и 
угрозы, способные ослабить ее влияние на постсо-
ветском пространстве. В этом отношении важную 
роль играло стратегическое партнерство с Ира-
ном, достигшим заметных успехов в развитии 
своей национальной экономики и располагавшим 
немалым потенциалом для оказания посредни-
ческих услуг в мирном урегулировании этнопо-
литических конфликтов на постсоветском про-
странстве, включая Южный Кавказе. Последнее 
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обстоятельство особенно учитывалось в Москве 
в ходе расширения и укрепления партнерских 
связей с Ираном на двусторонней и многосто-
ронней основе.   

В свою очередь, стратегическое партнер-
ство с Россией давало Ирану шанс успешно про-
тивостоять западным санкциям. Страна была 
полна решимости развивать взаимовыгодные 
связи с Россией на длительный период, с расче-
том достичь значительной военной мощи и за-
владеть прочными политическими и экономиче-
скими позициями. Учитывая, что расширение 

иранского присутствия на Южном Кавказе будет 
наталкиваться на активное сопротивление США 
и их западных союзников, Исламской республике 
необходимо было продвигаться в южнокавказ-
ском направлении постепенно, пользуясь рос-
сийской поддержкой. Несмотря на то, что Россия 
и Иран имели проблемный опыт взаимодействия 
в историческом прошлом, в постсоветский пе-
риод сложились благоприятные условия для 
совместной борьбы с западным влиянием на 
Южном Кавказе и содействие его мирному, ста-
бильному и безопасному развитию.  
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Аннотация. Введение. История города Нахичевани-на-

Дону, является малоисследованной темой, активное изучение ко-
торой в большей части началось только в конце ХХ – начале XXI в. 
Специальных же исследований по истории медицины в Нахиче-
вани, практически нет. Материалы и методы. Весь существую-
щий комплекс научных исследований каждого периода, можно под-
разделить на две большие группы: первая представлена общими 
работами по истории армян Нижнего Дона, в которых так или иначе 
затрагиваются вопросы расселения; вторая группа включает ра-
боты, посвященные истории и культуры донских армян. Имеющи-
еся по исследуемой проблеме источники можно разделить на сле-
дующие группы: делопроизводственные документы; нормативные 
документы; статистические источники; источники личного проис-
хождения; материалы периодической печати. Анализ. Работа по-
священа изучению деятельности Нахичеванского-на-Дону город-
ского общественного управления направленной на благоустрой-
ство, важнейших аспектов которого являются здравоохранение и 
санитарное состояние города. В городе отсутствовала профессио-
нальная медицинская помощь. Екатеринославский губернатор об-
ращается к нахичеванскому городскому голове с требованием от-
крыть больницу в Нахичевани-на-Дону. Здание для больницы по-
жертвовал купец И. М. Попов.  Позже благодаря городскому голове 
М. И. Балабанову были построены специальные корпуса для Ма-
риинской городской больницы. Частью деятельности городского 

общественного управления о здоровье жителей Нахичевани явля-
лось санитарное состояние города. Так предполагалась очистка, 
дезинфекция и уничтожение отходов на фабриках, заводах, раз-
личных заведениях, частных дворах и домах, базарах. Предпола-
галась так же очистка берегов реки Дон и создание службы сани-
тарных комиссаров для соблюдения чистоты и санитарных норм. 
Результаты. По итогам исследования можно сделать вывод, что 
забота городских властей о здоровье горожан и санитарном состо-
янии города, стало возможным только после принятия городского 
положения 1870 г., согласно которому это входило в прямые обя-
занности городского общественного управления. 
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Annotation. Introduction. The history of the city of Nakhi-

chevan-on-Don is insufficiently studied. Active research of this 
topic began only at the end of the 20th-beginning of the 21st cen-
turies. There are practically no special studies on the history of 
medicine in Nakhichevan. Materials and methods. The entire ex-
isting complex of scientific research of each period can be divided 
into two big groups. The first one is represented by general works 
on the history of the Armenians of the Lower Don, which in one 
way or another touch upon the issues of settlement; the second 
group includes works devoted to the history and culture of the Don 
Armenians. The sources available on the problem under study can 
be divided into the following groups: office documents, regulatory 
documents, statistical sources, sources of personal origin, and 
materials of periodicals. Analysis. The work is devoted to the 
study of the activities of the Nakhichevan-on-Don city public ad-
ministration aimed at improvement, the most important aspects of 
which were public health and the sanitary condition of the city. 

There was no professional medical care in the city. Yekaterinoslav 
governor appeals to the Nakhichevan mayor with a demand to 
open a hospital in Nakhichevan-on-Don. The building for the hos-
pital was donated by the merchant I.M. Popov. Later, thanks to the 
mayor M.I. Balabanov, special buildings were built for the Mar-
iinsky City Hospital. Part of the activity of the city public administra-
tion on the health of the inhabitants of Nakhichevan was the sani-
tary condition of the city. It included cleaning, disinfecting and dis-
posal of waste in factories, institutions, private courtyards, houses, 
and bazaars. It was also planned to clean up the banks of the Don 
River, establish a service of sanitary commissars to maintain 
cleanliness and sanitary standards. Results. Based on the results 
of the study, it can be concluded that taking care of the health of 
citizens and the sanitary condition of the city became possible only 
after the adoption of the city regulation in 1870, according to which 
it was the direct responsibility of the city public administration. 
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Введение. История благоустройства и здра-

воохранения г. Нахичевани довольно слабо освя-
щена в научной литературе. Весь существующий 
комплекс научных исследований каждого пери-
ода, в свою очередь, можно подразделить на две 
большие группы: первая представлена общими 
работами по истории армян Нижнего Дона, в ко-
торых так или иначе затрагиваются вопросы рас-
селения; вторая группа включает работы, непо-
средственно посвященные истории и культуры 
донских армян.  

Среди дореволюционных работ стоит выде-
лить группу общих работ по истории Нахичевани-
на-Дону, как например труд первого историка Нахи-
чевани Габриела Патканяна. Его «История города 
Нахичевана» была издана в трех томах в 1879 г. к 
столетию Нахичевани-на-Дону на грабаре (церков-
ный армянский язык), хранится в Ереване, в инсти-
туте древних рукописей Матенадаран. Этот обшир-
ный труд был написан на диалекте, понятном лишь 
для узких специалистов и стал раритетом. Экзем-
пляр, изданный в 1917 году малым тиражом, хра-
нится в фондах Ростовского областного музея кра-
еведения. Часть перевода работы Г. Патканяна 
есть в книге воспоминаний нахичеванского купца  
И. Келле-Шагинова «Моя единственная жизнь; 
Дневники и воспоминания» [11]. 

В советский период внимание исследовате-
лей привлекала история архитектуры. Наиболь-
ший вклад в изучение истории градостроитель-
ства и архитектуры армян Нижнего Дона внес ака-
демик О. Х. Халпахчьян. Автором, в своем значи-
мом труде об архитектуре Нахичевани, в котором 
кратко характеризуются политико-экономические 
условия возникновения города, освещаются пла-
нировка, застройка и благоустройство Нахиче-
вани и ее селений, архитектурно-художественные 
особенности жилых, культовых, общественных и 
коммунально-бытовых сооружений. В основу ра-
боты легли систематические поиски в библиоте-
ках и архивах. Несмотря на узкую тему исследо-
вания, работа выполнена на широком архивном 
материале и содержит ценнейшие исторические 
сведения об истории армян на Дону [14].  

В постсоветской историографии среди об-
щих работ по истории города Нахичевани-на-
Дону наибольшее значение имеет вышедшее на 
русском языке монография В.Б Бархударяна «Ис-
тория армянской колонии Новая Нахичевань 
(1779 – 1917)» [1]. Работа является его доктор-
ской диссертацией, защищенная в Ереване, со 
временем дополненной и расширенной. Перевод 
на русский язык и издание работы В. Б. Бархуда-
ряна имели огромное значение для донского ар- 
мяноведения. В монографии подробно изложена 

история города Нахичевани-на-Дону со времени 
переселения армян из Крыма на Дон, хозяйствен-
ная деятельность, административное управление 
колонии в городе и селах, социально-экономиче-
ское развитие колонии, участие жителей в рево-
люционных движениях России, в том числе и ре-
волюции 1917 г. На наш взгляд, в монографии до-
вольно слабо, либо вообще не освещена куль-
тура города и деятельность различных конфес-
сий. Работа, основанная на широком архивном 
материале, особенно на вывезенных в Ереван в 
1921 г., и труднодоступных для донских краеве-
дов, документах Ново-Нахичеванского маги-
страта, является и по сей день лучшим исследо-
ванием по данной тематике.  

Материалы и методы. Исследование осно-
вано на принципе междисциплинарности. Иссле-
дование проводилось в рамках « исторической 
урбанистики», нового раздела исторической 
науки направленного на изучение повседневной, 
социокультурной, религиозной, экономической 
жизни городских сообществ. Историзм как осно-
вополагающий принцип любого научного иссле-
дования в области истории показывает причинно-
следственные связи и социальный контекст всех 
общественных процессов. Понимание взаимоза-
висимости общества и государства, дает ком-
плексную картину исторического прошлого. При 
анализе архивных материалов, опубликованных 
документов и научной литературы применялись 
такие научные методы исторического исследова-
ния, как историко-генетический, историко-сравни-
тельный, историко-типологический и структурно-
функциональный 

Имеющиеся по исследуемой проблеме источ-
ники можно разделить на следующие группы:1) де-
лопроизводственные документы; 2) нормативные 
документы; 3) источники личного происхождения; 
4) материалы периодической печати. К докумен-
там делопроизводства можно отнести архивные 
свидетельства, уже опубликованные сборники 
документов, сборники законодательных актов, 
статистические сведения, воспоминания совре-
менников. При проведении исследования, при-
влекались материалы как региональных, так и 
центральных архивов.  

Государственный архив Ростовской области 
вызывает большой интерес богатейшими матери-
алами по истории г. Нахичевани-на-Дону со вто- 
орой половины XIX до начала ХХ веков. Большей 
частью автором использовался фонд 91. Фонд 
Нахичеванской городской Управы МВД Екатери-
нославской губернии, а также архив Нахичеван- 
ской городской Управы отдела Канцелярии Ата-
мана Войска Донского дает большое количество 
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материала по вопросам благоустройства и здра-
воохранения.  

Нормативные документы в исследовании 
представлены законодательными актами. Зако-
нодательная основа указов, касающихся крым-
ских, а затем и донских армян г. Нахичевани-на-
Дону, нашла отражение в «Полном собрании за-
конов Российской империи» [13]. 

Источники личного происхождения дают 
важный материал для изучения города Нахиче-
вани-на-Дону. Важным источником личного про-
исхождения являются воспоминания жителей На-
хичевани-на-Дону, известных уроженцев, обще-
ственных деятелей, опубликованные в виде ме-
муаров, в различных изданиях. Так большой ин-
терес вызывает автобиография всемирно извест-
ного художника Мартироса Сергеевича Сарьяна 
«Из моей жизни» [12]. 

В ходе работы над диссертацией использо-
валась и периодическая печать. Особенно хо-
чется выделить газету «Ведомости Нахичеван-
ской городской думы» [2; 3; 4; 5], освещавшие де-
ятельность городского общественного управле-
ния Нахичевани-на-Дону. 

Анализ. Городская инфраструктура и ее 
развитие определяли уровень благоустройства и 
санитарного состояния города, важнейших эле-
ментов его общественной культуры. Внешний об-
лик города, ухоженность домов, строительство 
новых жилых и общественных зданий, благо-
устроенные мостовые, тротуары, парки и буль-
вары, больницы являются неотъемлемой частью 
культурно-исторического облика города.  

Благоустройство города и создание ком-
фортных условий жизни для его жителей, ко-
нечно, напрямую зависит от работы органов го-
родского управления. Одной из важнейших задач 
деятельности по благоустройству общественного 
управления городов нового типа на юге России 
было здравоохранение и санитарное состояние 
города.  От этих сфер зависело здоровье населе-
ние, росла опасность распространение различ-
ных эпидемиологических заболеваний.  

Город Нор-Нахичеван (с 1838 г. Нахичевань-
на-Дону), основанный армянскими переселенцами 
в 1779 г. по указу императрицы Екатерины II, за-
страивался и благоустраивался быстро и со-
гласно с духом времени. В вопросах же санита-
рии, город, как и вся страна, находился в до-
вольно плачевном состоянии.  

Первые 60 лет существования города Нахи-
чевани, прошли без докторов, аптек и больниц. 
Как писал Г. С. Патканян: «Народ не знал утон-
ченности современной жизни, возможно, не знал 
многих болезней, возникающих на нервной почве, 
и других спутников цивилизации» [11, с.312]. Пока 
европейская цивилизация была им чужда, нахи-
чеванцы обходились без медицины, домашними 
средствами. Болезни имели немного названий: 
головная боль, лихорадка, горячка, общий недуг, 
грыжа, вывихи, травматические случаи. Народ-

ные костоправы справлялись. Опухоли, язвы из-
лечивались тоже народными средствами. Вместо 
аптек существовал целый ряд маленьких лавок, 
так называемых «аттарноц», владельцы которых 
назывались «аттар». Они нередко побеждали бо-
лезни, давая пациентам различные растирания, 
мази, порошки, настойки трав, капли [11, с.312]. 

Во второй половине XIX в ситуация стала 
кардинально меняться. Так, например, екатерино-
славский губернатор согласно городскому положе-
нию 1870 г. [13, с. 823 – 824], одним из пунктов в 
котором, названо забота о здоровье населения и 
устройства больниц, обращается к нахичеван-
скому городскому голове И. М. Аладжалову в де-
кабре 1876 г. с предложением открыть в городе 
больницу, так как в городе, не смотря на то что все 
средства к этому имеются больница так и не от-
крыта. Поэтому губернатор и обращается с прось-
бой, обратить внимание нахичеванской городской 
думы на «необходимость устройства в г. Нахиче-
вани лечебного заведения, как существенную 
необходимость благоустроенного города» [6, л.1].  

Спустя два месяца в феврале 1877 года 
гласный Нахичеванской городской думы Иван 
Маркович Попов подает заявление в нахичеван-
скую городскую думу о том, что устройство и за-
ведение больницы как существенной потребно-
сти, составляет одну из главных задач городского 
управления [6, л.2]. В городе, существовавшем 
сто лет, не имеется больницы, что весьма чув-
ствительно для его населения. В связи с таким 
положением дел, И. М. Попов, первым в городе 
Нахичевани, предлагает поскорее устроить в го-
роде больницу [6, л.2]. И. М. Попов, предлагает 
пожертвовать принадлежавший ему дом с двором 
напротив Успенской церкви, для размещения в 
нем городской больницы [6, л.2]. Так же Попов 
обязался на свои собственные средства содер-
жать две кровати в больнице [6, л.2].  

На заседании Нахичеванской городской 
думы состоявшимся 24 февраля 1877 г., по по-
воду обустройства в городе больнице был заслу-
шан доклад городского головы И. М. Аладжалова. 
В докладе городской голова, признав правоту 
Екатеринославского губернатора, принимает его 
предложение и соглашается озаботиться об осу-
ществлении этой идеи [6, л.5]. Городской голова 
так же принимает предложение Попова И.М., по 
передаче своего дома в дар городу, для размеще-
ния в нем больницы [6, л.5].  

Положительное решение городского обще-
ственного управления было получено и 19 июня 
1877 г. И. М. Попов представил в Управу утвер-
жденный старшим нотариусом Таганрогского 
окружного суда дарственную запись на пожертво-
вание им в пользу города недвижимое имение, 
для открытия в нем городской больницы [6, л.17]. 
В виду этого городская управа 20-го того же июня 
поручает принять по описи от Попова имение в 
распоряжение городской Управы, что и было ис-
полнено в точности [6, л.17]. Первый Нахичеван- 
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ский историк Г. Патканян в своем труде же утвер-
ждал, что И. М. Поповым возле Успенской церкви 
была основана не городская больница, а бога-
дельня для престарелых бедных больных [11, 
c.313].  

Уже 18 февраля 1879 года по личному рас-
поряжению городского головы Исаака Мануило-
вича Аладжалова и в его присутствии, по совер-
шению молебна и освящения здания, была от-
крыта городская больница. Прием больных начал 
производится с 19 февраля [6, л.21]. В 1895 году 
по инициативе городского головы М. И. Балаба-
нова была построена городская Мариинская 
больница с амбулаторией. Палаты имелись хи-
рургические, терапевтические, накожные, жен-
ские и т.д. позже Кириллом Михайловичем Попо-
вым был выстроен особый детский павильон [11, 
c. 313].  

Больница, приходящаяся на 25 тыс. жителей 
Нахичевани и прилегающих сел располагала 50 
койками. Конечно же, в данных условиях большая 
часть населения оказывалась без медицинской 
помощи. Построить новую больницу городская 
Дума не могла, поэтому просила у высших ин-
станций разрешение создать средства взима-
нием больничного налога с приезжего населения. 
С каждого гражданина, полагалось, прибывшего 
на лечение в больницу, взымать 1 рубль, а с несо-
вершеннолетних и женщин не взымать, а также 
проживающих меньше месяца в городе налог не 
взымать.  Государственный совет дал на это со-
гласие [1, c.89]. Благодаря этому спустя время, 
удается улучшить больничные условия. 

Историк архитектуры О. П. Халпахчьян утвер-
ждал, что больница открыта в 1876 г. [14, c.125]. 
Больница занимала квартал от 1-й Степной (ныне 
ул. Ченцова) и 14-й линии. Помимо хирургического 
и терапевтического отделения, находящихся в од-
ном здании, были сооружены новые корпуса: в 
1889 г. кухня с хранилищем продуктов, морг с па-
талогическими кабинетами, домик обслуживания 
персонала [9, л.1], в 1893 г. – барак для заразных 
больных, в 1904 г. – родильный приют [10, л.1]. Ме-
дицинский персонал первых годов XX в. был не-
большим, всего восемь работников [14, c.125].   
В начале ХХ столетия больница состояла из де-
сяти, в основном прямоугольных, строений, сво-
бодно расположенных в глубине территории, вы-
строенных в господствующих на юге России архи-
тектурных формах [14, c.125].   

В качестве мер по наблюдению смертель-
ных случаев от эпидемиологических болезней 
Екатеринославский губернатор предложил нахи-
чеванскому городскому голове учредить реги-
страцию смертности в городе. Городским обще-
ственным управлением введены следующие 
предписания. Духовенству не хоронить покойни-
ков без полицейского разрешительного билета. 
Частным лицам (родственником покойника) 
предоставляется извещение о смерти в пределах 
города Нахичеввани с предоставлением свиде-
тельств об осмотре покойника врачом, о причинах 

смерти. В случае обнаружения путем освидетель-
ствования у покойника признаков заразной бо-
лезни необходимо немедленно сообщить город-
ской управе о принятии надлежащих мер против 
распространения заразы [8, л.1]. 

Помимо здравоохранения городское обще-
ственное управление активно следила и за сани-
тарным состоянием города, которое находились в 
очень плачевном состоянии. Вот что известный 
советский художник, Мартирос Сергеевич Са-
рьян, проведя годы в Нахичевани, вспоминал о 
благоустроенности города: «Улица немощёная, и 
поэтому весной после таяния снега и летом после 
дождей превращалась в непроходимое болото, в 
котором вязли даже экипажи вместе с лошадьми. 
Проходящие под забором люди теряли калоши. 
Жители, борясь с грязью, сооружали вдоль улиц 
дощатые мостки» [12, c.34]. Подобное состояние 
города, создавало благоприятные условия для 
распространения различных эпидемиологических 
болезней. В связи с этим проводятся ряд профи-
лактических мер для борьбы с эпидемиологиче-
скими болезнями.  

Так например, 28 января 1879 г., на заседа-
нии Нахичеванской городской думы было прове-
дено совещания, по случаю эпидемии чумы в Ена-
тиевском уезде Астраханской губернии на котором 
нахичеванским городским головой  И. М. Аладжа-
ловым было акцентировано внимание на плохих 
санитарных условиях города, таких как скучен-
ность населения, теснота и грязь в помещениях, 
нечистота и гниющие органические вещества во 
дворах, на площадях, улицах и всякого рода торго-
вых и промышленных заведениях, заражающих 
воздух и способствующие появлению и распро-
странению инфекционных болезней [7, c.2]. 

Городским головой были предложены меры 
по профилактике чумы и других болезней. Так, 
владельцы салотопенных, струнных и клеевар-
ных заводов обязаны немедленно очистить и дез-
инфицировать свои заведения. Так как самым мо-
гущественным и радикальным дезинфицирую-
щим средством является огонь, то для уничтоже-
ния всех органических остатков как внутри заво-
дов, так и близ них, должно быть употреблено это 
средство. В случаях невозможности использова-
ния огня и даже постройки специальных печей 
для сжигания нечистот, следует, все нечистоты и 
отбросы зарывать в ямы и обсыпав, и облив дез-
инфицирующими средствами, засыпать свежей 
землей. По указанию городского врача: поднять 
полы в заводах и как землю под полами, так и 
сами полы и стены завода дезинфицировать. 
Следовало тщательно очищать базарные пло-
щади, вывозить нечистоты за город и сжигать их, 
а сами площади дезинфицировать, также не до-
пускать выбрасывание навоза и других нечистот 
на улицы. Домовладельцы обязывались соблю-
дать чистоту во дворах и очищать ретирадные 
места, выгребные и помойные ямы, проводить 
тщательную дезинфекцию. Производить тща-
тельный осмотр торговых и промышленных заве- 
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дений, обязать владельцев их соблюдать в ни чи-
стоту, очищать балки по реке Дон и дезинфициро-
вать их. Дома, где помещались рабочие артели, 
должны были содержаться в чистоте. Необхо-
димо постоянное их проветривание и дезинфек-
ция с помощью терпентина. Количество живущих 
в доме рабочих должно соответствовать разме-
рам помещения. Чрезмерная скученность не до-
пускалась. В случае несвоевременной очистки 
дворов, она должна производиться на средства 
городского управления за счет виновных. Очистка 
же у бедного населения должна производиться за 
счет города. Для удобства населения строится 
склад дезинфекционных средств при Управе или 
при одной из городских аптек. Для наблюдения за 
точностью исполнения жителями санитарных 
правил иметь 4-х санитарных комиссаров, по од-
ному на каждый участок города, с двумя, при каж-
дом из них санитарном смотрителе [7, л.2-4].  

При нарушении санитарных правил, комис-
сар был обязан составлять акт совместно с участ-
ковым полицейским надзирателем, который 
предоставляется в Управу или полицейскую 
часть. Также комиссары обязывались ежедневно 
сообщать городской Управе о состоянии своего 
участка. Особенное внимание комиссаров обра-
щалось на бедные слои населения, состояние их 
жилищ, они осведомляли о нуждающихся, дабы 
городское управление могло прийти на помощь 
им через попечительство о бедных [7, л.2-4].   

Помимо вышеперечисленного городское об-
щественное управление заботилось о чистоте 
частных дворов и помещений различных заведе-
ний. Так, в 1892 г. городской думой, жителям На-
хичевани, было разослано 266 предупредитель-
ных повесток, не исполнивших требования, при-
влекали к ответственности. Было составлено 650 
протоколов. Сумма штрафов за неисполнение са-
нитарных требований составила 485 р. [2, с.3]. 

Особенно строго санитарный надзор велся 
на Нахичеванском рынке. Так в 1892 г. в мясных 
лавках было уничтожено до 10 пудов испорченного 
мяса и до 50 печени, составлено 6 протоколов, ми-
ровым судьей штрафов наложено 130 р. [2, с.3]. 
В рыбных лавках уничтожено 15 пудов испорчен-
ной рыбы. Обнаружен один случай нарушения пра-
вил. Хозяин был оштрафован на 50 руб. [2, с.3]. Во 
фруктовых лавках уничтожено до 10 пудов гнилых 
и испорченных фруктов. По 4 протоколам взыскан 
штраф 35 руб. [2, с.3]. В бакалейных лавках уни-
чтожены испортившиеся колбасы, сыр. Составлен 
1 протокол, наложен штраф 10 р. [2, с.3]. Содержа-
тели 3-х трактиров и дворов в Нахичевани привле-
чены к ответственности и оштрафованы за не-
опрятное содержание их заведений на 40 р. Во 
всех пекарнях города введены рукомойники, для 
ночлега рабочих отданы особые помещения. Два 
содержателя пекарни за нарушение санитарных 
постановлений привлечены к ответственности и 
оштрафованы мировым судьей на 100 р. [2, с.3].    

 В парикмахерских так же были установлены 
рукомойники [2, с.3]. На салганах где забивался 

мелкий рогатый скот принимаются всевозможные 
меры для предотвращения распространения за-
пахов. За несоблюдением требований один из 
владельцев оштрафован на 25 р. [2, с.3]. На мно-
гих фабриках найдены некоторые упущения. Та-
ким образом, составлено 89 протоколов, сумма 
штрафов достигла 1025 р. 

В промышленных и других заведениях (ци-
рюльни, пекарни) производился медицинский 
осмотр служащих, и если встречался заразный 
больной, то он отправлялся на излечение в боль-
ницу. Дезинфекция помещений производилась 
везде, где только появлялась болезнь. Было очи-
щено 50 таких домов. В разных частях города 
было устроено до 100 помойных ям и 67 ретирад-
ных мест [2, с.3].     

Городское общественное управление сле-
дило и за чистотой города. Нахичеванской город-
ской Управой были отведены места для свалок 
грязи, земли, мусора и навоза позади Алексан-
дровского сада, на 15 линии около сада Гайрабе-
товых, на 35 линии возле сада Штримера. За со-
блюдение порядка Управа вела строгое наблюде-
ние [3, с.4]. Были составлены особые правила по 
содержанию города в чистоте. Так жители города 
обязаны содержать в исправности и чистоте 
улицы, площади, мостовые, тротуары, канавы и 
т.п. Воспрещается сор и другие нечистоты выли-
вать на улицу. Владельцы домов по мощенным 
улицам, площадям и линиям обязаны счищать 
грязь с мостовой, и собрав в кучу, тотчас же сво-
зить в балку по 1-й Георгиевской улице напротив 
Александровского сада и по 7-й линии города. 
В эти же балки свозить и мусор, добываемые из 
построек [3, с.4].  

Для вывоза нечистот из ретирадных мест и 
помойных ям, мусора и навоза городской Управой 
выделено особое на выгоне, на северо-восточной 
стороне города [3, с.4]. Желающие воспользо-
ваться городским ассенизаторским обозом 
должны были обращаться с письменным заявле-
нием в городскую Управу, точно указав в нем ад-
реса места (улица, № дома), подлежащие 
очистке. Плата за каждую вывезенную бочку 
нечистот – до 10 бочек по 75 копеек, свыше 10 – 
по 60 копеек. Плата за пользование обозом про-
изводилась в Управе [5, с.4].  

Результаты. В итоге исследования можно 
сделать вывод, что после принятия нового город-
ского положения 1870 г., городское общественное 
управление г. Нахичевани-на-Дону приступило к 
кардинальному решению вопроса здравоохране-
ния. Так в г. Нахичевани-на-Дону была открыта пер-
вая больница, в бывшем особняке купца И. М. По-
пова, содержащейся на его средства. Спустя не-
сколько лет, строятся специализированные боль-
шие корпуса на 50 коек для городской больницы, 
получившей название Мариинской, в честь импе-
ратрицы Марии Федоровны. 

В качестве меры по борьбе с инфекцион-
ными болезнями екатеринославским губернато-
ром предлагается регистрировать мертвых и про- 
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водить медицинское освидетельствование покой-
ного с выдачей документа о причинах смерти. При 
обнаружении опасного заболевания, срочно 
предпринимались меры по ликвидации очага за-
ражения.  Городское общественное управление 
контролировало санитарное состояние города, 
принимало меры против распространения раз-
личных заболеваний. Заводам предписывалось 
производить уборку в помещениях и дезинфици-
ровать их, ликвидировать свои отходы, на база-
рах необходимо убирать отходы и дезинфициро-
вать площади, владельцы домой так же обязыва-

лись чистить свои дворы, помойные и ретирад-
ные ямы, у бедного населения чистка проводи-
лась за счет управы, необходимо также было чи-
стить берега реки Дон, в домах где жили рабочие 
артели запрещалось допускать скученность насе-
ления Для поддержания санитарного порядка 
назначаются 4 санитарных комиссара, которые 
обязаны были наблюдать за соблюдением сани-
тарных правил. Таким образом, в г. Нахичевани, с 
основанием городской больницы, появляется 
возможность получать квалифицированную ме-
дицинскую помощь, а с основанием органов сани-
тарного надзора санитарное состояние города. 
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Аннотация. Введение. Статья посвящена научной про-

блеме конструирования этнографического знания о Кавказе в 
позднеимперский период. Вопросы сбора, систематизации и по-
пуляризации сведений о традиционной культуре местных наро-
дов рассматриваются в институциональном аспекте на материа-
лах Кавказского музея. Материалы и методы. На основе ши-
рокого круга источников авторы характеризуют роль музея в 
формировании представлений о местной этнографии. Анализ 
содержания этнографических коллекций и их экспозиционного 
оформления в контексте взаимодействия власти, науки и обще-
ства, позволил показать какими средствами и в каком духе про-
ходила эта работа. Анализ. В фокусе рассмотрения оказались 
исследовательские практики директора музея Г. И. Радде и его 
современников по созданию и развитию Этнографического от-
дела музея. Среди дарителей экспонатов было не мало извест-
ных государственных деятелей. Однако главным источником по-
полнения музейных фондов были предметы материальной и ду-
ховной культуры, приобретаемые Радде во время его путеше-
ствий по Кавказу или в результате взаимодействия с другими 
учреждениями и учеными. Особое внимание в статье уделяется 
выработке оригинального подхода к экспозиции этнографиче-
ских предметов. Авторы приводят различные точки зрения со-
временников по данному вопросу. Результаты. Делается вы-
вод о том, что при поддержке местной администрации, а также 
благодаря энергии и трудолюбию Г. И. Радде, Кавказский музей 
превратился в ведущий научно-просветительский центр местной 
этнографии. В условиях, когда научное знание о народах региона 

только формировалось, он представлял собирательный образ 
традиционной культуры Востока, сформировавшийся в массо-
вом сознании современников. Его этнографические коллекции 
демонстрировали многообразие местных народов, недавно 
ставших российскими подданными и тем самым подчеркивали 
мощь и величие империи в целом. Обосновывается также науч-
ное значение музея, объективно способствующего приращению 
этнографического знания о регионе. 
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Abstract. Introduction. The paper focuses on the issue of 

constructing ethnographic knowledge about the Caucasus in the 
late imperial period. All issues of collecting, systematizing and pop-
ularizing information about the traditional cultures of local peoples 
are considered from an institutional aspect using materials from 
the Caucasus Museum. Materials and Methods. The authors 
characterize the role of the museum in shaping ideas about local 
ethnography based on a wide range of sources. The analysis of 
the content of ethnographic collections and their exhibition design 

in the context of interaction between government, science and so-
ciety was carried out. It showed by what means and in what spirit 
this work took place. Analysis. The paper focuses on the research 
practices of museum director G. I. Radde and his contemporaries 
in creation and development of the Ethnographic Department of 
the museum. The author shows that quite a few famous statesmen 
acted as contributors of the exhibits. The main source of replen-
ishment of the museum collections were objects of material and 
spiritual culture acquired by Radde during his travels in the Cau-
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casus or as a result of interaction with other institutions and scien-
tists. Particular attention is paid to the development of an original 
approach to the exhibition of ethnographic objects. The author 
gives various points of view of contemporaries on this issue. Re-
sults. The authors conclude that with the support of the local ad-
ministration, together with G. I. Radde’s energy and hard work, the 
Caucasus Museum turned into a leading scientific and educa-
tional center of local ethnography. In conditions when scientific 
knowledge about the peoples of the region was just elaborating, 
he represented a collective image of the traditional culture of the 
East, formed in the mass consciousness of his contemporaries. 
His ethnographic collections showed the diversity of local peo-
ples who had recently become Russian subjects and thereby em-
phasized the power and greatness of the entire Empire. The sci-
entific significance of the Caucasus Museum, which contributes 
to the rise of ethnographic knowledge about the region, is also 
substantiated. 
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Введение. Становление российского кавка-

зоведения входит в число активно разрабатывае-
мых тем в современной исторической науке. Ис-
тория производства этнографического знания о 
Кавказе в условиях Российской империи является 
важной ее составляющей. Накопление сведений 
о кавказских народах в это время приобретает ин-
ституциональное оформление и находит отраже-
ние в деятельности различных учреждений. Свое 
место среди них занимал Кавказский музей, функ-
ционировавший в г. Тифлисе во второй половине 
XIX – начале ХХ в. 

Вопросы институционализации российского 
кавказоведения в позднеимперский период рас-
сматриваются современными исследователями как 
в контексте российской политики в регионе [25], так 
и в ракурсе оформления местной историографиче-
ской традиции [8]. Отдельным направлением дан-
ной проблематики является история развития му-
зейного дела в регионе. Несмотря на наличие от-
дельных трудов, в том числе посвященных музеям 
этнографической направленности [2; 3; 10], разра-
ботка темы еще далека от завершения и заслужи-
вает продолжения изучения. 

Материалы и методы. В рамках настоящей 
статьи обратимся к истории функционирования 
Кавказского музея и проанализируем его вклад в 
формирование знаний и представлений о мест-
ной этнографии в позднеимперский период. В фо-
кусе рассмотрения окажутся исследовательские 
практики директора музея Г. И. Радде и его совре-
менников, направленные на собирание, система-
тизацию и экспозицию предметов этнографиче-
ского отдела музея. Анализ содержания этногра-
фических коллекций и их экспозиционного 
оформления в контексте взаимодействия власти, 
науки и общества, позволит показать какими 
средствами и в каком духе проходила эта работа. 

Материалами для настоящей статьи высту-
пили отложившиеся в Российском государствен-
ном историческом архиве (далее – РГИА) и ча-
стично опубликованные годовые отчеты о дея-
тельности музея, путеводители по музею различ-
ных лет издания, а также нарративы директора 
музея Г.И. Радде и его коллег. В их числе следует 
выделить подготовленную К. Ф. Ганом биогра-
фию Радде. Написанная на основе имеющихся в 

распоряжении автора документальных материа- 
лов (музейных отчетов, служебной корреспонден-
ции, личных наблюдений) она является весьма 
подробным и репрезентативным источником све-
дений по обозначенной проблеме. 

Особое внимание было уделено отложив-
шимся в РГИА делопроизводственным материа-
лам Департамента народного просвещения  
(Ф. 733), в ведение которого находился Кавказ-
ский музей с 1883 г. Речь идет об официальной 
переписке, проектах положений и справках, включа-
ющих информацию о деятельности музея и попол-
нении фондов вплоть до его закрытия в 1913 г., в 
связи с постройкой нового здания. О том впечат-
лении, которое этнографические коллекции му-
зея производили на современников, а также об их 
оценках представителями научного сообщества, 
узнаем по заметкам, опубликованным на страни-
цах газеты «Кавказ». 

Анализ. Императорская Россия не могла 
похвастаться большим количеством местных му-
зеев. Попытки их устройства были предприняты в 
Астрахани, Кишиневе, Сибири (в Барнауле, Ир-
кутске, Тобольске, Енисейске и Минусинске). Но, 
по оценке современников, чаще всего такие учре-
ждения представляли собой «хранилища до-
вольно жалких коллекций, собранных случайно, 
без плана и системы – так, что из них нельзя вы-
вести заключения о природе и жителях данной 
местности» [7, с. 4]. 

Исключением в этом отношении был Кавказ-
ский музей, существенно выделявшийся в ряду дру-
гих учреждений подобного рода. Идея о его откры-
тии возникла в середине XIX в. при кавказском 
наместнике М. С. Воронцове. Ее реализация свя-
зана с деятельностью Кавказского отдела Русского 
географического общества (далее – РГО), поста-
новлением которого, 10 мая 1852 г., было решено 
учредить музей. Задачами последнего являлись 
сбор и сохранение всего, что касалось этнографии, 
истории и естествознания края [21, л. 1]. Тогда же в 
г. Тифлисе было подыскано помещение, куда и 
стали поступать отдельные предметы, а также не-
большие естественно-исторические и археологиче-
ские коллекции. Однако, тогда музей не получил 
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должного развития и уже через 10 лет дирекция му-
зея была упразднена, а музейные коллекции остав-
лены на произвол судьбы. 

Благоприятные условия для развития музей-
ного дела в регионе сформировались к середине 
1860-х гг. После завершения Кавказской войны 
усилия правительства были сконцентрированы 
уже в другом направлении и на повестку дня вы-
шла проблема введения «европейского устрой-
ства там, где царило прежде варварство» [14, с. 
190]. Большая роль в этом деле отводилась науке 
и ученым, активно прибывающим в регион. Одним 
из таких специалистов был Густав Иванович 
Радде (1831–1903) – естествоиспытатель и путе-
шественник немецкого происхождения. В 1852 г. 
он переехал в Россию из Данцига, до 1855 г. жил 
в Крыму, в 1855–1860 гг. участвовал в Восточно-
Сибирской экспедиции РГО, затем работал в Пе-
тербурге в Зоологическом музее Академии наук. 
В 1863 г. Радде прибыл на Кавказ, изучению бо-
таники, зоологии и этнографии которого посвятил 
всю свою оставшуюся жизнь [11, с. 252]. 

Уже по окончании первого путешествия 
Радде по Кавказу следовало решить судьбу со-
бранных им коллекций, которые представляли 
интерес как для специалистов, так и для обывате-
лей. Тогда вновь вспомнили о находившемся в за-
бвении музее Кавказского отдела РГО. При по-
мощи А. П. Берже и при поддержке со стороны 
начальника Главного управления кавказского 
наместника А. П. Николаи, 2 июня 1865 г. намест-
ник Кавказа великий князь Михаил Николаевич 
утвердил проект создания на его основе Кавказ-
ского музея [1, с. 77]. Получив новый штат этот 
музей окончательно отделялся от Кавказского от-
дела РГО. Назначенный директором Радде, в но-
ябре того же года принял от отдела остаток кол-
лекций, принадлежащих первоначальному му-
зею. Их разобрали и привели в порядок, а 2 ян-
варя 1867 г., в присутствии кавказского намест-
ника великого князя Михаила Николаевича, со-
стоялось торжественное открытие нового музея.  

С самого начала Радде предлагал передать в 
Кавказский музей все мало-мальски интересные 
коллекции из других местных учреждений и частных 
рук и тем самым превратить его в центр, «к кото-
рому направится все, имеющее научное достоин-
ство для познания «земли и людей» [15, с. 199]. Со-
гласно разработанной им концепции предлагалось 
образовать пять музейных отделов, один из кото-
рых был посвящен местной этнографии. 

Большое внимание этнографическим мате-
риалам отводилось еще в музее Кавказского от-
дела РГО. Их пополнение во многом было свя-
зано с энергичной деятельностью А. П. Берже. 
После реорганизации 1865 г. накопление этногра-
фического материала продолжилось. Уже в пер-
вый год управления музеем Радде приступили к 
изготовлению цельных фигур, представлявших 
типы жителей Кавказа. В итоге были подготов-
лены фигуры абхазца, ахалцихского армянина и 
армянки, а также тушинки. В дальнейшем Радде 

планировал увеличить количество фигур до 150 и 
расположить их по национальным группам, в ко- 
торых представить мужчину, женщину и ребенка 
[15, с. 200]. 

Одновременно в музее были представлены 
манекены, демонстрирующие типы населения 
Дальнего Востока и Аляски, что позволяло посе-
тителям познакомиться с народами, представля-
ющими другие окраины Российской империи [15, 
с. 200]. 

Сначала для музея был снят частный дом на 
окраине города, в котором все этнографические 
предметы сосредоточились в одной из трех зал. 
Из-за недостатка места, должной научной класси-
фикации по значению и времени в их размещении 
не соблюдалось [14, с. 191]. В этнографическом 
отделе было немало археологических предметов 
эпохи камня, бронзы и раннего железного века. 
Это были обнаруженные в разных частях Кавказа 
орудия труда древнейшего человека, оружие, 
украшения, фигурки культового характера и др.  

Современная этнография была представ-
лена экспонатами горцев, проживавших ближе к 
Большому Кавказскому хребту. Их материалам 
Радде уделил особое внимание, как народам, из-
бежавшим сильного внешнего влияния со сто-
роны Турции, Персии, Грузии и Армении, и сохра-
нившим оригинальность в быту, в нравах и обы-
чаях. Несмотря на крайнюю бедность, они при-
влекали внимание путешественников, в том 
числе их домашняя утварь, музыкальные инстру-
менты, оружие. При этом кочевые тюркоязычные 
народы были представлены в музее преимуще-
ственно предметами украшения [15, с. 199]. 

Собрание оружия включало дорогие персид-
ские клинки и значительное количество древних 
лат и шлемов с различными надписями. Часть их 
была передана в музей из Тифлисского арсенала 
по распоряжению главнокомандующего великого 
князя Михаила Николаевича. Украшением отдела 
стали подаренные музею генерал-лейтенантом 
И. А. Бартоломеем доспехи и оружие князя Ивана 
Мухранского, министра двора царя Ираклия II. 
Радде планировал поместить их на специально 
изготовленную для этого случая в натуральную 
величину модель и тем самым наглядно проде-
монстрировать полный комплект военного снаря-
жения в вооружения грузинского воина последней 
четверти XVIII в. [16, с. 203]. 

На специальных деревянных подставках 
разместили фотографии местности, отражающие 
разнообразие кавказского ландшафта. Они были 
подготовлены военными топографами и пере-
даны в музей из штаба Кавказского военного 
округа. В дальнейшем Радде планировал разме-
стить фотографии в строгой последовательности 
по округам и областям так, что «посетителю Кав-
казского музея с помощью ландкарты возможно 
будет достаточно ознакомиться с “землей и 
людьми”» [16, с. 203]. 

Поскольку коллекции музея стремительно 
увеличивались, то в 1868 г., в центре г. Тифлиса, 
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напротив дворца кавказского наместника, присту-
пили к постройке для него особого здания [1, с. 
81]. Строительные работы велись быстро и уже в 
сентябре 1869 г. занялись установкой предметов 
в новых залах. В этом же году в ведение дирек-
тора музея была передана Тифлисская публич-
ная библиотека. Новое расположение музея, а 
также более просторные помещения открывали 
благоприятные перспективы для дальнейшего 
его развития и превращения в научный и культур-
ный центр региона. 

1 сентября 1870 г. музей открыли для пуб-
лики. Самое благоприятное впечатление на посе-
тителей оказал зоологический зал. В его устрой-
стве чувствовалась рука специалиста. Гораздо 
осторожнее, и даже с известной долей критики, 
отнеслись современники к представлению в му-
зее предметов кавказской этнографии. На перед-
нем плане гости видели две большие фигуры: 
ахалцихской армянки и тушинки. По стенам и в 
шкафах – одежду, головные покрывала и обувь, 
оружие, кавказские музыкальные инструменты, 
предметы роскоши, металлические вещи для до-
машнего употребления, седла, уздечки и др. по-
добные принадлежности для лошадей, верблю-
дов и быков, деревянную домашнюю утварь, мо-
дели земледельческих и промышленных орудий, 
мебель, глиняные и каменные сосуды [13, с. 2]. 

Посетители терялись в массе разрозненных 
этнографических предметов. Побывавший в му-
зее, в 1871 г., преподаватель русского языка и 
словесности Тифлисской гимназии П. П. Надеж-
дин считал, что гораздо полезнее было бы систе-
матизировать материал по этническим группам, 
проживающим в различных частях Кавказа: на 
Северном Кавказе – славяне, черкесы, осетины, 
чеченцы, тюркоязычные кочевники и калмыки; на 
Западном Кавказе – абхазцы; на Восточном – лез-
гины; в Закавказском крае – картвелы, гайканы, 
татары, персы, курды, евреи, греки, немцы-коло-
нисты и др. В такие группы было бы желательно 
включить и сословных представителей [13, с. 2]. 

За образец он предлагал взять представление 
народностей Российской империи на Московской 
этнографической выставке в 1867 г. Тогда основная 
масса экспонатов была объединена в группы, где 
манекены, одетые в национальные костюмы, рас-
полагались вблизи построек, среди предметов 
утвари и хозяйства [24, с. 401]. По мнению Надеж-
дина музей существенно выиграл бы, если устано-
вить «группами маски народных кавказских типов со 
всеми возможными атрибутами, т.е. с платьями, 
надетыми на чучела мужчин и женщин, с мебелью, 
моделями домов, храмов (кумирни, мечети), экипа-
жей, судов, бывших в употреблении в частной 
жизни, с реестрами кушаний и напитков, развешан-
ных около столов на стенах, с почтенными оруди-
ями благороднейшей деятельности человека – 
труда: орудиями охоты, рыбной ловли, земледелия 
и ремесел и пр., с орудиями истребления – воору-
жением, моделями укрепленных мест, осадных ма-
шин и пр.» [13, с. 2]. 

В условиях, когда Кавказ начинал жить об-
щей жизнью с Россией, характерные черты его 
бытовой жизни с каждым годом стирались. Пред-
ложенный подход к устройству экспозиции дол-
жен был превратить музей в научно-просвети-
тельский центр по сохранению для потомков 
представлений об оригинальности отдельных эт-
нических групп региона. 

Проблема систематизации этнографических 
предметов осложнялась тем, что с каждым годом 
их количество стремительно увеличивалось. 
Среди дарителей экспонатов для этнографиче-
ского отдела было не мало известных государ-
ственных деятелей. Так, кавказский наместник 
великий князь Михаил Николаевич преподнес му-
зею крест с золотой цепью и драгоценными кам-
нями, портрет Тамерлана персидской работы и 
фотографию присяги Шамиля в Калуге. Главноко-
мандующий на Кавказе А. М. Дондуков-Корсаков 
подарил музею фотографии, снятые во время его 
путешествия в Закаспийском крае. Персидский ге-
неральный консул Мирза Риза-Хан передал му-
зею чапрак (нарядное покрывало, надеваемое на 
лошадь под седло) и образцы персидского 
письма [17, с. 17]. 

Свой вклад в пополнение этнографической 
коллекции внесли местные учреждения и их руко-
водители. 36 фотографий подарил музею Кавказ-
ский статистический комитет. Секретарь Ставро-
польского губернского статистического комитета 
И. В. Бентковский передал несколько этнографи-
ческих предметов калмыков. Председатель Кав-
казской археографической комиссии А. П. Берже – 
модель церкви Св. Рипсимии, а также портреты 
всех выдающихся на Кавказе государственных му-
жей и женщин с 1801 г. [17, с. 17]. 

Ряд гражданских и военных чиновников тоже 
внесли свой вклад в пополнение музейных фондов. 
Тифлисский архитектор А. Ф. Зальцман подарил 
107 гипсовых слепков старых и новых орнаментов; 
генерал-лейтенант Кауфман – 85 фотографий 
народностей Средней Азии, а также образцы туран-
ской майолики; тайный советник Н. И. Прибиль – эт-
нографическую карту Кавказа Н. К. Зейдлица [17, 
с. 17]. 

Систематическое пополнение и обновление 
коллекций привело к необходимости расширения 
помещений музея и надстройки над его зданием 
еще одного этажа [21, л. 2]. В 1879 г. отдел этно-
графии переехал на верхний этаж, где разме-
стился в двух просторных залах, что открывало 
больше возможностей для реализации Радде его 
творческих идей по организации экспозиции об-
ширного этнографического материала. 

После перестройки музея особое внимание 
было уделено его интерьеру. «Для обыкновен-
ного посетителя внешняя обстановка музея иг-
рает не последнюю роль, – подчеркивалось в за-
метке газеты Кавказ за 1881 г., – …для обыкно-
венной публики оно безусловно необходимо, при-
влекая собой лишних посетителей, оно способ-
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ствует распространению сведений о Кавказе, зна-
комству с его богатствами, а следовательно, и его 
развитию» [6, с. 2]. Радде понимал, что богатство 
научного содержания будет интересовать лишь 
узкую часть общества, в лице представителей 
ученого мира. При этом он был убежден, что его 
музей предназначен не только для специалистов, 
но и для обывателей, поэтому своим убранством 
и предметами он должен был пробуждать инте-
рес в публике. И чем более это удавалось, тем 
более музей, по отношению к публике, выполнял 
свое назначение [7, с. 7]. 

Посетителей музея поражало изящество му-
зейных интерьеров. Сразу после входа гости по-
падали в богато украшенные в персидском стиле 
восьмиугольные сени, с орнаментом белого 
цвета на голубом фоне. Особая атмосфера была 
создана и в залах этнографического отделения. 
Из отчета музея за 1884 г. мы узнаем, что для 
этой цели была применена так называемая «ков-
ровая живопись»: этнические узоры, изображае-
мые на коврах, были нанесены на прочные бу-
мажные материи, которыми закрыли порталы, 
карнизы и потолки. Так, один из залов был деко-
рирован азербайджанскими и кубинскими узо-
рами, другой – туркменскими [22, л. 2 об. – 3]. 

В 1880 г. Радде вновь вернулся к идее изго-
товления фигур кавказских народностей и обра-
тился с ходатайством о выделении средств для 
ее реализации [17, с. 31]. Выполненные местным 
художником Ф. И. Ходоровичем в естественную 
величину и облаченные в национальные ко-
стюмы, они стали главным, что приковывало к 
себе внимание посетителя залов этнографиче-
ского отдела. 50 фигур были систематизированы 
в группы, которые представляли 1) картвельские 
народы (грузин, мингрельцев, имеретин, гурий-
цев, сванов, хевсуров) и осетин; 2) абдзехов и ка-
бардинцев; 3) лезгин, кумыков, чеченцев; 4) аб-
хазцев; 5) персов и закавказских татар; 6) кавказ-
ских евреев и армян; 7) туркмен [1, с. 115]. 

В шкафах были расставлены весьма разно-
образные этнографические предметы Кавказа.  
В их числе разного рода оружие (кинжалы, сабли, 
шлемы, щиты, кольчуги), седла, музыкальные ин-
струменты, различные сосуды для хранения жид-
кости, трубки, шляпы и шапки, обувь, женские 
украшения, домашняя утварь и ткани ручного 
производства. Некоторые предметы, хранивши-
еся ранее в шкафах, были установлены рядом с 
фигурами [19, с. 40–53]. 

Стены были увешаны местными шелковыми 
и шерстяными тканями, на полах – местные 
ковры и войлоки, которые вместе с тканями обра-
зовывали богатый материал для изучения про-
мышленности Кавказа [19, с. 54].  

Значительная часть представленных в му-
зее этнографических предметов была весьма 
распространена на Кавказе и приобретена за 
деньги у местного населения. Но, были в музее и 
уникальные вещи, которые удалось получить 
Радде в ходе его частых путешествий по региону. 

Это оригинальные местные ткани, шерстяная обувь 
и принадлежности женских нарядов, которые посте-
пенно вытеснялись предметами европейского фаб- 
ричного производства даже в отдаленных уголках 
Кавказских гор [18, с. 38]. Современники понимали, 
что с каждым годом, все более и более исчезала 
оригинальная местная этнография и заслуга Радде 
состояла в том, что своими трудами он помогал спа-
сти «туземные» предметы – эти любопытные 
остатки местной культуры и сохранить их в Кавказ-
ском музее [7, с. 9]. 

Сам Радде, характеризуя устройство этно-
графического отдела, подчеркивал, что при его 
формировании он, по возможности, избегал все 
чужестранное, не имеющее прямого отношения к 
Кавказу, в особенности все европейское. «Пред-
ставить собственную страну и лежащие к востоку 
соседние земли, – говорил директор музея, – и 
применить для этого их-же произведения, напр., 
ткани, украшения и орнаменты, было задачей, ко-
торая преследовалась при этом главным обра-
зом» [17, с. 16]. 

Представители академического сообщества 
упрекали Радде в том, что в музее акцент дела-
ется на показных коллекциях, которым отведено 
больше места, чем коллекциям систематическим. 
На это Радде отвечал вопросом: «Что лучше по 
отношению к массе посетителей: представить ли 
им пустые голые стены и деревянные подставки с 
животными, или же полные жизни группы живот-
ных, размещенных на искусственно изготовлен-
ной почве перед верными природе живописными 
видами на стенах, чтобы этим последним сред-
ством приковывать общее внимание, воздейство-
вать на воображение и возбудить интерес к при-
роде и естествознание?» [17, с. 52]. Так, вместо 
скучного расположения макетов животных по раз-
меру в шеренгу, на деревянных подставках, 
Радде создавал живописные композиции, прико-
вывающие к себе внимание и позволяющие по-
чувствовать местную атмосферу. 

Этим же принципом Радде руководствовался 
и при устройстве этнографического отделения, при 
расположении типов многочисленных кавказских 
народов. «Позади группы картлийских племен мы 
усматриваем колхийский ландшафт, – пишет совре-
менник. – Там, где поставлены хевсуры, тушинцы, 
осетины и сванеты, ландшафт представляет харак-
тер верхнего древесного предела, по соседству ко-
торого живут эти племена: мы видим здесь альпий-
ские луга, а позади снежные горы. В главной зале 
этого отделения, потолок которой покрыт узорами 
гладких кубинских тканей, постановлены группы ар-
мян, евреев, молокан, духоборцев, курдов, татар, 
персиян, абхазов, и большая группа дагестанских 
племен, из которых два авара моделированы са-
мим Радде» [7, с. 8]. 

В феврале 1888 г. Радде сделал займ на 
приобретение предметов для пополнения этно-
графического отдела и придания ему завершен-
ного вида. Им были приобретены образцы все-
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возможных восточных тканей, которыми был по-
крыт пол в отделении. По ним можно было легко 
изучить варианты ткацкого производства и раз- 
личные сорта войлоков, изготовленных на Кав-
казе, в Закаспийском крае и в Персии [23, л. 4]. 

Существенное пополнение этнографиче-
ской коллекции произошло благодаря приобрете-
нию предметов проходившей в г. Тифлисе, в 1889 
г., крупной сельскохозяйственной и промышлен-
ной выставке. Особый интерес для музея пред-
ставлял богато обставленный отдел кустарной 
промышленности на Кавказе. Курировавший этот 
отдел Е. Г. Вейденбаум охотно согласился по за-
вершению выставки продать или даже подарить 
музею все модели промышленности и предметы 
мелкого ручного производства. Пополнение му-
зейной коллекции было столь значительным, что 
из-за недостатка места в шкафах, Радде при-
шлось отказаться от принятой систематизации и 
разместить вновь приобретенные предметы на 
отдельных столах, в виде этажерок, с общей 
надписью: «В память Тифлисской выставки пред-
метов сельского хозяйства и промышленности 
1889 года» [18, с. 52]. 

Приобретение экспонатов Тифлисской вы-
ставки стало самым существенным и последним 
пополнением этнографического отдела музея в 
период его управления Г. И. Радде. Для дальней-
шего расширения не хватало ни места, ни 
средств. 

Мнение современников о том, насколько 
удачно собранные и представленные в Кавказ-
ском музее предметы отражали этническое мно-
гообразие Кавказа разделилось. Одни считали, 
что этнографические коллекции, выставленные в 
двух залах музея, отличались «такой полнотой, 
что без преувеличения можно сказать, что в них 
едва ли отсутствует сколько-нибудь выдающийся 
предмет новейшей этнографии Кавказа, начиная 
от обыкновеннейших базарных предметов, через 
всю область кустарной промышленности, до 
предметов роскоши» [7, с. 13–14]. 

Другие, за излишнюю увлеченность Радде 
производимым эффектом в ущерб научности, об-
рушились на него с жесткой критикой. «В быт-
ность нашу в Тифлисе летом 1891 г. нас поразила 
внешность музея, – писал профессор М. А. Мен-
збир, – где все, начиная со стен и кончая коллек-
циями, рассчитано на то, чтобы бросалось в глаза 
посетителям» [12, с. 166]. При этом систематиза-
ция материала и его научное описание отодвига-
лось на второй план. Такая критическая позиция 
основывалась на утвердившемся к тому времени 
понимании, что для развития этнографии как 
науки недостаточно еще того, чтобы был этногра-
фический материал. Необходимо чтобы сам сбор 
этого материала производился не случайно и 
урывками, а систематически, в порядке, взаимо-
связи и полное [24, с. 379]. 

В роли научного оппонента Радде выступил 
также известный кавказский статистик и перевод-
чик многочисленных немецких трудов о Кавказе 

на русский язык Н. К. Зейдлиц. Свои претензии он 
изложил в ряде заметок на страницах газеты 
«Кавказ». Наряду с весьма скептическими оцен-
ками достижений Радде в области ботаники и зо-
ологии, он поставил под сомнение его компетент-
ность в вопросах этнографии Кавказа и указывал 
на фактические ошибки в трудах. Прочитанные 
Радде, в 1873 г., в Германии четыре лекции о Кав-
казе он называл не иначе как сказками [4, с. 2].  
В доказательство тому Зейдлиц ссылался на то, 
что распорядительный комитет Кавказского от-
дела РГО не поддержал идею опубликовать их на 
русском языке, поскольку «чтения г. Радде не 
находятся на уровне наших сведений о Кавказе и 
что, в случае издания их на русском языке, при-
шлось бы их в одних местах пополнить, а в других 
переделать» [4, с. 2]. 

Но самым большим нападкам подверглась 
музейная деятельность Радде. «При устройстве 
музея главное внимание обращено не столько на 
удовлетворение научным требованиям, – отме-
чал Зейдлиц, – сколько на эффект, на часть деко-
ративную…» [5, с. 2]. Этнографические группы, 
фрески на стенах – все это, выглядело очень эф-
фектно, но, пишет Зейдлиц, «присмотритесь по-
ближе – и вы вынесете удручающее впечатление: 
в музее навалены разнообразные предметы, без 
всякой системы: с птицами уложен павший вер-
блюд, с допотопными животными покоятся антро-
пологические коллекции, возле таблицы, пред-
ставляющей костяной остов лошади, помещены 
большие изображения человеческих рас. Хаос 
особенно царствует в этнографических коллек-
циях: рядом с музыкальными инструментами ле-
жат трубки и сосуды для питья; между предме-
тами украшения женщин лежат: серебряный об-
раз св. Георгия, Коран, написанный мелким 
шрифтом, армянская печать; рядом с «фальши-
выми» косами женщин находится священное 
хевсурское знамя – дроша, за которым народ сле-
довал, когда его подымал хевисбери. Трудно 
себе представить больший хаос» [5, с. 3]. 

Зейдлиц утверждал, что за свой 25-летний пе-
риод существования музей не оправдал возлагае-
мых на него надежд. Он настаивал на другой поста-
новке дела и на создании при музее совета специа-
листов, «которые заботились бы о том, чтобы он 
принял более научный характер» [5, с. 3]. 

Несмотря на критику со стороны отдельных 
представителей научного сообщества музей уве-
ренно обретал статус ведущего научного центра 
по изучению и сохранению памяти о традицион-
ной культуре народов Кавказа. Этому способство-
вала его поддержка со стороны местной админи-
страции. На его развитие систематически выде-
лялись средства и, по словам самого Радде, он 
всегда пользовался «благоволением высшего 
начальства» [17, с. 29]. Позитивную роль играло 
также сотрудничество директора музея с при-
знанными кавказоведами. Помощь в устройстве 
этнографического отдела оказали Е. Г. Вейден-
баум, А. П. Берже и А. В. Комаров [17, с. 16]. 
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Для посетителей музей был открыт три раза 
в неделю: по вторникам, пятницам и воскресе-
ньям с 10 утра до 3 часов дня. Поскольку многие 
экспонаты были выставлены открыто, вне витрин, 
то для обеспечения их сохранности музейщики 
шли на уловку: гостей предупреждали, что все 
предметы пропитаны ядом и дотрагиваться до 
них не рекомендуется [18, с. 36]. 

Посетителями музея были как жители Ти-
флиса, так и его гости. Не случайно во всех путево-
дителях по Кавказу, вышедших из печати в конце 
XIX – начале ХХ в., музей уверенно входил в число 
городских достопримечательностей, заслуживаю-
щих особого внимания. Дети до 7 лет не допуска-
лись. Плата за вход составляла 20 коп. Воспитан-
ники учебных заведений в сопровождении своих 
наставников, а также нижние чины в сопровождении 
офицеров посещали музей бесплатно. Впрочем, 
бесплатно мог войти любой, кто об этом попросит. 
Общее число посетителей к 1892 г., т.е. за 25 лет 
его полноценного функционирования, составило 
более 100 тыс. человек [17, с. 61–64]. 

В 1899 г. Г. И. Радде приступил к описанию 
коллекций Кавказского музея. Результаты этого 
обширного и сложного труда предполагалось 
представить в шести томах. Четвертый том посвя-
щался этнографии. До своей смерти в 1903 г. 
Радде успел опубликовать несколько томов, но 
описать этнографические коллекции музея так и 
не смог. В бумагах покойного не оказалось никаких 
материалов для четвертого тома. Видимо, вникнув 
в состав этнографических коллекций музея, Радде 
признал их недостаточно полными для системати-
ческого изображения материальной культуры 
народов Кавказа. Кроме того, он понимал, что 
справиться с подобной задачей одному, без содей-
ствия специалистов, ему не удастся [9, с. 1]. 

Пополнение этнографических коллекций 
было продолжено и после смерти Радде в 1903 г. 
За период с 1904 по 1908 гг. количество предме-
тов только отдела этнографии увеличилось на 
1400 единиц [20, л. 23]. Рост числа экспонатов 
вновь актуализировал вопрос о расширении по-
мещений музея. В 1907 г. кавказский наместник 
граф И.И. Воронцов-Дашков выступил с идеей по-
стройки для музея нового здания [20, л. 2]. Пред-
ложение после длительных согласований было 

поддержано, в связи чем в 1913 г. экспонаты му-
зея были сложены в ящики для переезда в новое 
помещение, а сам музей был закрыт для посети-
телей.  

Результаты. Несомненным достоинством 
созданного Г. И. Радде музея, было то, что он це-
ликом был посвящен Кавказу. Даже внешняя от-
делка комнат в восточном стиле отражала коло-
рит региона. Обитая материями местного произ-
водства мебель музея, ковры, фрески на стенах, 
с сюжетами из кавказского эпоса, карнизы, окон-
ные украшения, занавеси – все представляло то 
или другое местное произведение, тот или другой 
тип местного вкуса, создававшегося под влия-
нием восточных народов и постепенно утрачива-
ющийся под влиянием российской модернизации 
и продолжающихся интеграционных процессов. 
Таким образом, музей стал важным региональ-
ным центром сохранения для потомков сведений 
о традиционной культуре местного населения. 

С другой стороны, в условиях, когда науч-
ное знание о народах региона только формиро-
валось, Радде не мог претендовать на представ-
ление в музее четко систематизированной этни-
ческой картины. Музей отражал не столько науч-
ные знания по этнографии Кавказа, сколько его 
образ, сформировавшийся в массовом сознании 
современников. Отсюда упор на эффект, вместо 
научности. 

Следует признать, что важной целью созда-
ния и функционирования музея была политиче-
ская. Его этнографические коллекции демонстри-
ровали многообразие местных народов, недавно 
ставших подданными российского императора и 
тем самым подчеркивали мощь и величие импе-
рии в целом. Неслучайно власть поддерживала 
Радде во всех его начинаниях, а само здание му-
зея было построено в центре г. Тифлиса, напро-
тив дворца кавказского наместника. При этом не 
следует умалять научно-просветительского зна-
чения Кавказского музея, объективно способству-
ющего приращению знания о регионе. Экспози-
ции этнографического отдела, а также публикуе-
мые Радде путеводители, способствовали широ-
кой популяризации сведений о традиционной 
культуре и быте народов Кавказа среди россий-
ской общественности. 
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Аннотация. Введение. Статья посвящена особенностям 

протекания Кавказской войны на начальном её этапе развития и 
ролям российской императорской армии, которые приходилось 
исполнять военным в условиях реалий Северного Кавказа пер-
вой половины XIX в. Материалы и методы. Используя опубли-
кованные источники, автор для достижения поставленной цели 
исследования обратился к методу исторической реконструкции. 
Анализ. Автор статьи обращает внимание на то, что не только 
российская сторона активно влияла на складывавшуюся ситуа-
цию в регионе, но оказавшись в климатогеографических и ланд-
шафтных условиях, выходивших за рамки её прежнего опыта, и 
встретившись с народами, повседневный образ жизни которых 
слишком отличался от привычных для российских обыкновений, 
армия сама вынуждена была адаптироваться к новым вызовам. 
Уполномоченные военные начальники кардинально переменили 
стратегические подходы и тактические приемы ведения боевых 
действий в горнолесной местности. Изменились экипировка, во-
оружение и нравственно-психологическая подготовка войск, 
участвовавших в экспедициях против горцев. В то же время им-
перские власти, при наличии у них в тот период возможностях и 
средствах, видели в кавказских войсках не только таран, способ-
ный и предназначенный для сокрушения местных кавказских 
твердынь, но наделили армию своеобразной миссией быть ком-
муникатором нововведений, привносимых Россией в Кавказский 
край. В этой связи армии поручалось быть также проводником 
разного рода мотиваций, охватывавших социально-культурные и 
хозяйственные сферы жизнедеятельности покоряемого края, 
стремиться всячески вовлекать в них местное население. Пред-
ставителей горских народов привлекали к строительству дорог, 

возведению крепостей и мостов, участию в торгово-обменных 
операциях, имевших цели преодоления недоверия и враждебно-
сти, а также упрочения связей в повседневной жизнедеятельно-
сти. Часто центрами ретрансляции привносимых русскими ново-
введений становились штаб-квартиры армейских полков. Ре-
зультаты. По итогам проведенного исследования можно сде-
лать вывод о том, что российская императорская армия высту-
пала авангардом русского мира, с которым она знакомила кавказ-
ские народы. Через посредство военных Петербург надеялся 
установить с местным населением (на первое время хотя бы ча-
стью его) такой тип коммуникации, который позволил бы в близ-
ком будущем добиться сносного взаимопонимания, чтобы зало-
жить фундамент не только для мирного сосуществования, но и 
транслирования на Кавказ имперских государственно-политиче-
ских устоев. 
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Abstract. Introduction. The article is devoted to the pecu-

liarities of the course of the Caucasian War at its initial stage of 
development and the roles of the Russian imperial army, which 
the military had to perform in the conditions of the realities of the 
North Caucasus in the first half of the 19th century. Materials and 
methods. Using published sources, the author turned to the 
method of historical reconstruction to achieve the research goal. 
Analysis. The author of the article draws attention to the fact that 
the Russian side actively influenced the developing situation in the 
region. Finding itself in climatic and geographical conditions that 
went beyond its previous experience, and meeting with peoples 
whose daily lifestyle was too different from those familiar to Rus-
sian habits, the army itself was forced to adapt to new challenges. 
Authorized military commanders have radically changed the stra-
tegic approaches and tactics of conducting combat operations in 
mountainous forest areas. The equipment, weapons and moral 
and psychological training of the troops participating in the expe-
ditions against the highlanders have changed. At the same time, 

the imperial authorities, given the opportunities and means they 
had at that time, saw in the Caucasian troops not only a force ca-
pable and intended for crushing local Caucasian strongholds, but 
endowed the army with a peculiar mission to be a communicator 
of innovations brought by Russia to the Caucasus region. In this 
regard, the army was also instructed to be a conductor of various 
kinds of motivations, covering the socio-cultural and economic 
spheres of life of the conquered region, to strive in every possible 
way to involve the local population in them. Representatives of the 
mountain peoples were involved in the construction of roads, for-
tresses and bridges, participation in trade and exchange opera-
tions, which had the goal of overcoming distrust and hostility, as 
well as strengthening ties in everyday life. Often the headquarters 
of the army regiments became the centers providing innovations 
introduced by the Russians. Results. Based on the results of the 
study, it can be concluded that the Russian imperial army acted 
as the vanguard of the Russian world, with which it introduced the 
Caucasian peoples. Through the military St. Petersburg hoped to 
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establish the type of communication with the local population (at 
first, at least part of it) that would allow achieving a tolerable mu-
tual understanding in order to lay the foundation not only for 
peaceful coexistence but also for the transmission of imperial 
state-political messages to the Caucasus foundations. 
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Введение. Особенности и обстоятельства 
протекания Кавказской войны в первой половине 
XIX в. вынуждали действующую армию прибегать 
к нетрадиционным для неё обязанностям и по-
прищам. В условиях северокавказского погра-
ничья российской армии, помимо привычных обя-
занностей, по поле высших имперских властей 
приходилось не только убеждать «непокорные 
племена» в превосходстве русского оружия, но и 
решать задачи мирного и созидательного свой-
ства. Армия сделалась одним из инструментов 
политики распространения способов и правил им-
перского образа жизни среди местных народов. 
Наряду с исполнением военно-силовых функций, 
военные занимались хозяйственными работами, 
основывали полковые школы, обустраивали быт 
и внедряли в крае социокультурные ценности, ко-
торые в перспективе должны были сблизить и 
примирить северокавказские общества с непри-
вычными для них социополитическими новаци-
ями. Можно сказать, что армии поручалась роль 
своеобразного коммуникатора, который доносил 
многообразную информацию до контрагентов им-
перии, причём делалось это не только в рамках 
милитарных усилий, что для военных вполне 
естественно, но также в сфере мирных способов 
сближения, выходивших за пределы привычных 
воинских обыкновений. 

На Кавказ Россию привело геополитическое 
соперничество с османами и стремление укре-
пить свои южные рубежи, что предопределяло на 
первых порах доминирование военно-силовых 
средств в решении возникавших при этом про-
блем. Стратегической доминантой было обеспе-
чение спокойствия государственных границ и 
расширения пространства политического влия-
ния. За достижением поставленных целей скры-
вался титанический труд нижних чинов, офице-
ров и генералов, вынужденных исполнять свой 
долг и присягу в непростом и главное ‒ долгое 
время непривычном для них регионе.  

На Кавказе противником выступали не 
только люди, но и ландшафтно-климатическая 
специфика края, заставлявшая менять устоявши-
еся военные традиции, тактику боя, амуницию и 
т.п. За опыт приходилось платить жизнью и здо-
ровьем многих тысяч людей, суровыми учите-
лями которых также были сами горцы, не прощав-
шие расслабленности или разгильдяйства. Об-
стоятельства вынуждали российских военных пе-
ренимать и адаптировать местные воинские 
навыки, вместе с которыми поневоле приходи- 

лось усваивать и те морально-этические ценно-
сти, культивировавшиеся в традиционной горской 
среде. Однако, впитывая эту часть кавказской 
культуры, имперская армия одновременно оказы-
вала воздействие на своих оппонентов. Процесс 
был обоюдный, и чем лучше русские понимали 
горцев, тем сильнее они могли оказывать влия-
ние твердые жизненные устои горских жителей.  

Материалы и методы. Исследование пред-
ставленной точки зрения на обстоятельства реа-
лизации задач и целей, которые возлагались Пе-
тербургом на кавказский контингент имперской 
армии, автором проводилось с учетом историче-
ского контекста и метода исторической рекон-
струкции. При помощи метода научного синтеза, 
двигаясь от конкретного к абстрактному, объеди-
няя многообразие в единство, достигались новые 
знания. 

Анализ. В силу своеобразия обстоятельств, 
при которых протекали межкультурные взаимо-
действия, возникали ситуации, которые людям, 
далёким от Кавказа, казались парадоксальными 
и даже анекдотическими, но для знавших мест-
ные реалии ‒ они были вполне обыденными. По 
наблюдению графа К. А. Бенкендорфа, в одном 
из горных селений, в базарный день, возникла 
ссора между чеченцами и солдатами Апшерон-
ского полка, переросшая в драку. Невольными 
свидетелями этой ссоры стали солдаты Курин-
ского полка и не преминули принять в ней серьёз-
ное участие. Однако пришли они на помощь не 
апшеронцам, что было естественно и логично, а 
стали драться на стороне чеченцев. Они мотиви-
ровали свой поступок тем, что так, как уже два де-
сятилетия воюют с чеченцами, значит сделались 
за это время с ними почти братьями [3, с. 284]. 

Размещённые на Северном Кавказе части 
должны были выполнять присущую любой армии 
работу, связанную с охраной и обороной рубежей 
государства. Прежде всего, следовало обустро-
ить череду приграничных крепостей, ставших 
опорным каркасом российского военного присут-
ствия в этих местах. Традиция возведения при-
граничных линий уходит своими корнями в глубо-
кую древность. Достаточно вспомнить, что таким 
образом Московское царство защищало рубежи 
от набегов кочевников. Такая стратегия доказала 
свою эффективность, а потому автор считает 
ошибочным вывод В. В. Лапина, который в своём 
основательном и аргументированном труде о 
российской армии на Кавказе утверждает, что 
данная практика не была эффективной, не при- 
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несла ожидавшихся плодов и была в корне пороч-
ной, т.к. «уже в XVIII в. военные теоретики и прак-
тики признали кордонные системы порочными в 
своей основе, из-за невозможности своевремен-
ной концентрации войск, способных оказать со-
противление неприятелю» [8, с.192]. 

Выводы неназванных В. В. Лапиным теоре-
тиков были бы уместны, если речь шла о дей-
ствиях регулярных армий, но в условиях парти-
занской войны, присущей кавказскому фронтиру, 
для отражения небольших отрядов неприятеля, 
а, то и отчаянных одиночек, такие приёмы оста-
вались вполне актуальными. Да и найти альтер-
нативу кордонной практике в сложившихся обсто-
ятельствах вряд ли бы удалось. Отсюда и актив-
ное участие регулярных войск в обустройстве 
границы, в чём ей помогали иррегулярные фор-
мирования, причём не только казаки, но и мили-
цейские отряды из числа «мирных» горцев. Автор 
считает оценку роли кордонной практики в кавказ-
ских условиях, представленную вышеназванным 
специалистом, ошибочной из-за того, что тот про-
тивопоставляет оборонительные и наступатель-
ные действия друг другу, тогда как на самом деле 
они дополняли друг друга в ходе развернувше-
гося противоборства в крае [8, с.193]. 

Используя крепости как свои штаб-квартиры 
или опорные пункты, полки Отдельного Грузин-
ского (с 1820 г. Кавказского) корпуса могли нано-
сить удары по неприятелю, участвуя в т.н. «ре-
прессалиях». О тех трудностях, с которыми сол-
даты и офицеры при этом сталкивались, доста-
точно наглядно показывает личный опыт одного 
из «знаковых» участников войны на Кавказе ‒ Н. 
И. Евдокимова, в тот период полковника. Будучи 
командиром Дагестанского пехотного полка, он 
вынужден был хлопотать об организации сани-
тарного обеспечения своей части и о вооружении 
личного состава, обучать новобранцев, строить 
жильё, обзаводиться гужевым транспортом и т.п. 
При этом часть батальонов участвовала в боевых 
действиях против горцев, противостоя их ополче-
ниям в полевых сражениях и организуя осады 
«немирных» аулов [6, с. 62 – 71]. 

На завершающем этапе вооруженного про-
тивоборства с горцами, когда боевые действия 
велись безостановочно, эта практика подверг-
лась коррективе: «Вместо городов, воздвигаемых 
в каждой новой штаб-квартире, устройство кото-
рых надолго поглощало всю деятельность выдви-
нутых войск, по плану князя Барятинского было 
положено на вновь занимаемых пунктах устраи-
вать только вал, располагая войска в бараках и 
кибитках; сохранив таким образом силы войск 
для войны, бросать пункт, исполнивший своё вре-
менное назначение…» [11, с.72]. 

До того, как сторонникам мюридизма уда-
лось объединить вокруг своего учения значитель-
ные силы горцев и использовать их для массиро-
ванных нападений на русские гарнизоны, сам 
факт присутствия царской армии в конкретной 
местности мог сыграть стабилизирующую роль и 

обеспечить спокойствие близлежащих поселе-
ний. В дальнейшем такие возможности были 
утрачены, а гарнизоны небольших крепостей рис-
ковали быть истребленными неприятелем. При-
ходилось покидать труднодоступные районы, ко-
торые переходили под контроль сторонников 
имамата.  

Но даже тогда полностью от практики возве-
дения крепостей не отказались. Они лишь увели-
чивались в размерах, а их гарнизоны численно 
возрастали. Задачи при этом не менялись. Крепо-
сти давали возможность обеспечить всем необ-
ходимым отряды, которые участвовали в насту-
пательных операциях, воплощая в жизнь страте-
гию «удушения», обеспечившую в итоге победу 
над соперником.  

Именно надёжный тыл и фактор постоян-
ного присутствия позволял исправить недостатки 
в проведении военных экспедиций, регулярно 
предпринимаемых российским командованием. 
Нередко случались критические голоса в оценке 
их эффективности. Действительно, горцы обычно 
успевали скрыться в труднодоступной местности 
при приближении таких отрядов. Они состояли из 
пехоты, артиллерии, обоза, что делало их медли-
тельными и уязвимыми. Но меньшие и более мо-
бильные силы рисковали сами сделаться жерт-
вой неприятеля.  

Горцы, особенно если речь шла о Чечне и 
Черкесии, действительно предпочитали при угрозе 
со стороны войск оставлять свои жилища, которые 
потом легко восстанавливались. Но разорение их 
полей и садов, уничтожение запасов продоволь-
ствия и фуража становились серьёзным ударом по 
благополучию местных жителей, которые оказыва-
лись на грани выживания. Это заставляло, пусть и 
не всегда, проявлять сдержанность в антироссий-
ских акциях, ограничивать набеговую активность. В 
этом отношении устраиваемые царским командо-
ванием экспедиции играли важную роль в развер-
нувшемся противостоянии. 

Тем, кто стремился к мирному существова-
нию, присутствие армии в горах внушало спокой-
ствие и надежду на защиту от действий непримири-
мых к русским соплеменников. Далеко не все горцы 
желали продолжения кровопролития. Чем богаче 
было селение, тем менее охотно его жители шли за 
мюридами, и поэтому, соответственно, они могли 
сделаться жертвой их мести. Таким образом, одной 
из приоритетных военно-политических задач была 
защита лояльных горских обществ, причём среди 
них вполне могли оказаться и вчерашние «непри-
миримые» противники. 

 В качестве иллюстрации этого сюжета 
можно привести слова жителей селения Леваши, 
с которыми они обратились к первому имаму 
Гази-Мухаммеду (Кази-Мулле) в ответ на его тре-
бования выступить против русских: «Мы дали 
клятву никогда не нападать на русских и не вхо-
дить в сношения с их врагами, а русские тоже 
обещали нас защищать (Выделено нами. – А.К.). 
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До сих пор они держат своё слово: зачем же нам 
нарушать свою клятву?» [7, с. 24]. 

Следует напомнить, что армия не просто ре-
шала вмененные ей военные задачи. Она доби-
валась воплощения в жизнь политических замыс-
лов имперского правительства. Отсюда необхо-
димость добиваться лояльности местных жите-
лей к империи, и первым шагом в данном направ-
лении, как минимум, были гарантии их безопасно-
сти. Можно критиковать практику «размазыва-
ния» сил по огромной территории, что в резуль-
тате привело к истреблению части изолирован-
ных друг от друга гарнизонов. Но справедливости 
ради надо отметить, что случилось это не сразу. 
Первое время относительно небольшие отряды 
царских войск довольно успешно выполняли свое 
предназначение в местных условиях. Вывод А. 
А. Вельяминова о том, что А. П. Ермолов «и с ма-
лыми силами грозно держал…русское имя в го-
рах» [9, с.6], не был голословным и подтвер-
ждался фактами. Но по мере трансформации гор-
ского сопротивления, окончательно завершив-
шейся в 30-х гг. XIX в., эта практика утратила 
свою эффективность и была подвергнута серьёз-
ной ревизии. 

Далеко не случайно в итоге была выбрана 
стратегия изнурения, очень сильно напоминаю-
щая горский способ ведения войны. Автор счи-
тает возможным взглянуть на неё как на своеоб-
разный способ и результат межкультурной ком-
муникации, позволивший донести до противника 
своё восприятие сложившейся ситуации. Россия 
отчасти приняла местные правила взаимоотно-
шений и с их помощью заставила «непокорные» 
общества смириться с новыми реалиями сов-
местного сосуществования. В противном случае 
«запрещение желать частные экспедиции в жи-
лища горцев, отняв у них страх наказания, сде-
лает их весьма предприимчивыми в набегах, и то-
гда едва ли кто-нибудь может ручаться за спокой-
ствие кавказской линии» [9, с.6]. Увидев в воен-
ной практике царской армии «собственные» 
черты, горцы в итоге покорились и прекратили со-
противление. 

Примечательно, что даже регулярные под-
разделения занимались войной как частью сезон-
ной работы. В этой связи большую наглядность 
приобретают наблюдения, сделанные Н. А. Вол-
конским: «…год начался – и война началась по 
заведенному порядку… Проснулись с наступле-
нием нового года, встали с постели – и отправи-
лись в путь, поближе от дома, готовые вернуться 
туда при первой надобности, далекие от всякого 
отягощения себя лишними запасами» [2, с.4].  

Такого рода явления позволили В. В. Лапину 
сделать вывод о наступившей «варваризации 
войск» [8, с.200]. Но, в данном случае, речь ско-
рее должна идти о выработавшейся модели про-
тивоборства, наиболее соответствующей специ-
фике войны в горных районах Кавказа. Она стала 
вестись на истощение противоборствующей сто- 

роны, а в этом случае системность и упомянутая 
сезонность пришлись как нельзя кстати.  

Пока взаимопонимания не было достигнуто, 
любые шаги, направленные на примирение, вос-
принимались горцами как слабость и станови-
лись поводом к новой агрессии. Причём недопо-
нимание демонстрировали обе стороны кон-
фликта [8, с.236 – 237]. Показательно, что именно 
в армейской среде раньше всего поняли особен-
ность культурного архетипа местных народов, что 
дало шанс и надежду преодолеть преграды от-
чуждения. 

Горцы первое время не могли привыкнуть к 
тому, что их действия вызывают столь несораз-
мерную реакцию, не характерную для местных 
воинских традиций. По их мнению, отряд удаль-
цов, захвативших трофеи, мог чувствовать себя в 
безопасности, укрывшись на своих землях. Так 
далеко его обычно не преследовали, предпочи-
тая в ответ совершить нападение и компенсиро-
вать утрату за счёт баранты. Шаги русских, кото-
рые карали целые селения, воспринимались не 
соответствующими понесённым ими издержкам. 
Если раньше война была частью образа жизни, то 
теперь она становилась угрозой самосохранения 
народа. Постепенное осознание этого вызвало 
«травматическую эпидемию», преодолеть по-
следствия которой оказалось непросто. Далеко 
не все горские общества смирились с этим и в 
итоге предпочли покинуть Кавказ.  

Можно согласиться с выводом о том, что «при-
нятие новых правил войны вступало в жёсткие про-
тиворечия с другими сторонами национальной 
культуры, ценность которых оказалась большей, 
чем принятие власти России и ограничение в неко-
торых областях – отказ от набегов и т.д. Таким об-
разом, трансформация армии оказалась весьма 
важной составляющей присоединения (умиротво-
рения) Северного Кавказа» [8, с. 279]. 

Помимо описанных выше военных усилий 
возлагаемые на армию обязанности тем не ис-
черпывались. Круг её задач был гораздо шире. 
Он охватывал, среди прочего, и многочисленные 
хозяйственные виды деятельности, причём они 
касались не только способов самообеспечения, 
но и были связаны с экономическим освоением 
региона, где располагались части Отдельного 
Кавказского корпуса. Уже упоминались действия 
личного состава по обустройству крепостей в 
крае, которые зачастую становились торгово-ре-
месленными центрами притяжения для горских 
народов. Гарнизон обеспечивал безопасность, а 
жители воспринимали крепость как некое 
нейтральное место для встреч, которое притяги-
вало к себе всех тех, кто желал продать плоды 
своей деятельности и приобрести некие товары 
или услуги, в которых нуждался. Неслучайно 
горцы участвовали в возведении укреплений, 
впрочем, не всегда добровольно [1, 563]. 

Нередко эти обязанности рассматривались 
как повинность или даже наказание за антиправи-
тельственные выступления. Достаточно часто 
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насильственные способы привлечения жителей к 
возведению крепостей практиковал генерал 
А. П. Ермолов. Мера эта с его стороны была вы-
нужденной, т.к. «проконсул Кавказа» был ограни-
чен в людях и материальных средствах, потому 
практиковал привлечение местных ресурсов 
(строительного материала, транспорта и рабочих 
рук) [10, с.32 – 33]. 

Первое время горцы настороженно следили 
за действиями царских войск, но постепенно 
предубеждения исчезали, тем более что на стро-
ительстве можно было заработать неплохие по 
местным меркам деньги. Один из местных жите-
лей, который участвовал в возведении Аранин-
ской крепости в Дагестане, вспоминал, что в 
конце дня ему давали 70 копеек, и это «было су-
щественной помощью в ту пору» [4, с.139]. 

Любопытно, что желающие заработать на 
стройке подвергали свою жизнь не меньшей опас-
ности, чем солдаты и офицеры, поскольку могли 

стать жертвой «немирных» соплеменников, и по-
тому власти требовали, чтобы они приходили на ра-
боты «на всякий случай» с оружием [5, л.29].  

Результаты. Военная нестабильность, су-
ществовавшая на Северном Кавказе, заставляла 
Российскую империю активно привлекать воз-
можности армии для установления своих поряд-
ков в регионе. Чтобы решить поставленные перед 
ней задачи, командованию и личному составу за-
действованных на южном пограничье полков при-
шлось активно адаптироваться к местным усло-
виям. Непривычное ландшафтно-климатическое 
своеобразие края диктовало и новые способы ве-
дения войны. Вместе с тем только этим задачи 
армии не ограничивались. Она сыграла важную 
роль в экономическом освоении Кавказа, стала 
проводником социокультурного влияния государ-
ства на местные народы. Для многих горцев 
именно армия долгое время олицетворяла тот 
порядок, который принесла на их землю Россия. 

Литература 
1. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией / Под ред. А.П. Берже. Тифлис, 1875. Ч.2. Т.6. 950 с.
2. Волконский Н. А. Погром Чечни в 1852 г. // Кавказский сборник. 1880. Т.5. С.4. С.1–154.
3. Воспоминания графа Константина Александровича Бенкендорфа о кавказской летней экспедиции 1845 года // «Даргинская трагедия.
1845 год» / Сост. текстов Г. Г. Лисицыной. Коммент., указат. Б.П. Миловидова. Санкт-Петербург: Звезда, 2001. С. 220–324. 
4. Гаджиев Б. И. Царские и шамилёвские крепости в Дагестане: монография. Махачкала: Эпоха, 2006. 256 c.
5. Государственный архив Краснодарского края. Ф. 261. Оп. 1. Д. 643.
6. Клычников Ю. Ю. Солдат империи Николай Иванович Евдокимов: монография. Пятигорск: ПГУ, 2019.  277 с.
7. Костенецкий Я. Записки об аварской экспедиции на Кавказе 1837 г.: монография. Санкт-Петербург, 1851. 122 с.
8. Лапин В. В. Армия России в Кавказской войне XVIII – XIX вв.: монография. Санкт-Петербург: Европейский дом, 2008. 400 с.
9. Н. Ш. Генерал Вельяминов и его значение для Кавказской войны // Кавказский сборник. Тифлис, 1883. Т.VII. 647 с.
10. Пылков О. С. Российская армия в трансформационных процессах на Северном Кавказе (конец XVIII – первая половина XIX вв.):
монография. Армавир: Шурыгин В.Е., 2011. 248 с. 
11. Фадеев Р. А. Кавказская война: монография. Москва: Эксмо, 2003. 640 с.

References 
1. Acts collected by the Caucasian Archaeographic Commission. Ed. A.P. Berger. Tiflis; 1875.Part 2. Vol. 6. 950 p. (In Russ).
2. Volkonsky N. A. Riot in Chechnya in 1852. Kavkazskij sbornik. 1880;5:1-154. (In Russ).
3. Memoirs of Count Konstantin Aleksandrovich Benkendorf about the Caucasian summer expedition of 1845 in Dargin tragedy. 1845.
Comp. texts by G. G. Lisitsyna. Comments, pointers B.P. Milovidov. Saint Petersburg: Zvezda; 2001. P. 220-324. (In Russ). 
4. Gadzhiev B. I. Royal and Shamilevsky fortresses in Dagestan. Mahachkala: Epoha; 2006. 256 p. (In Russ).
5. State Archive of the Krasnodar Territory (GAKK). F. 261. Inv. 1. Р. 643. (In Russ).
6. Klychnikov Yu. Yu. Empire soldier Nikolai Ivanovich Evdokimov. Pyatigorsk: PSU publ.; 2019. 277 p. (In Russ).
7. Kostenetsky Ya. Notes on the Avar expedition in the Caucasus in 1837. Saint Petersburg; 1851. 122 p. (In Russ).
8. Lapin V. V. The Russian Army in the Caucasian War of the 18th – 19th Centuries. Saint Petersburg: European house; 2008. 400 p. (In
Russ). 
9. N.Sh. General Velyaminov and his importance for the Caucasian War. Kavkazskij sbornik. Tiflis; 1883;7;647. (In Russ).
10. Pylkov O. S. The Russian army in the transformation processes in the North Caucasus (late 18th - first half of the 19th centuries).
Armavir: Shurygin V.E. publ.; 2011. 248 p. (In Russ). 
11. Fadeev R. A. Caucasian war. Moscow: Eksmo; 2003. 640 p. (In Russ).



Гуманитарные и юридические исследования. 2023. Т. 10(4) 

601 

© Матвеев О.В., 2023 

Научная статья 
УДК 908/929 
https://doi.org/10.37493/2409-1030.2023.4.7 

ИЗ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И. И. ДМИТРЕНКО 

Олег Владимирович Матвеев 
Кубанский Государственный университет (д. 149, ул. Ставропольская, Краснодар, 350049, Российская Федерация) 
Доктор исторических наук, профессор 
vim12@rambler.ru; https://orcid.org/0000-0003-1630-1484  

Аннотация. Введение. Автор рассматривает историко-
литературное наследие И. И. Дмитренко как целостное явление, 
считает, что оно составляло важное место в развитии провинци-
альной историографии дореволюционной России. Материалы 
и методы. В работе задействован историко-системный метод, 
позволивший рассматривать жизненный путь и историческое 
наследие   И. И. Дмитренко как целостную систему, в которой все 
блоки и элементы (история кубанского казачества, провинциаль-
ная историография, служба казачьего офицера, литературная и 
общественная деятельность, персоналия и др.) взаимосвязаны 
и обусловлены. Источниковую базу составили архивные фонды 
федерального и регионального значения, а также исторические 
и литературные произведения И. И. Дмитренко, выявленные в 
столичных и областных материалах периодической печати, 
сборники исторических документов, составленных историком и 
др. Анализ. Автор уточняет ряд данных о жизни и наследии  
И. И. Дмитренко. Исследование публикаций И. И. Дмитренко в «Ку-
банских областных ведомостях» показало, что его статьи и за-
метки являются содержательным источником по персональной 
истории Войска, дают биографические сведения, краткие характе-
ристики кубанских генералов и офицеров. Одним из главных 
направлений историко-литературного творчества И. И. Дмитренко 
становится сохранение исторической памяти кубанского казаче-
ства. Он обращался к этому в своей публицистике, исторических 
статьях, в архивных разысканиях, результатом которых стали 
фундаментальные сборники документов. Фундаменталь- 

ный сборник документов, созданный И. И. Дмитренко, не был по 
достоинству оценен современниками. Дополнительного изуче-
ния требуют периоды жизни и творчества И. И. Дмитренко в 
1903–1917 и 1920–1936 гг. Результаты. Главной заслугой ис-
торика была большая археографическая работа, введение в 
научный оборот большого количества редких документов, поз-
волявших представить раннюю историю казачеств Кубани и 
Терека. Историческое наследие казачьего офицера напоми-
нало о славных страницах героического прошлого, критически 
осмысливало роль государства и чиновников в жизни казаче-
ства. Драматическая судьба историка как в зеркале отразила в 
себе противоречивую эпоху в жизни страны, которой он безза-
ветно служил. 
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Abstract. Introduction. The author considers the historical and 
literary heritage of I. I. Dmitrenko as an integral phenomenon, claiming 
that it was an important place in the development of provincial historiog-
raphy of pre-revolutionary Russia. Materials and methods. The work 
uses the historical-systemic method, which made it possible to consider 
the life path and historical heritage of I. I. Dmitrenko as an integral sys-
tem in which all blocks and elements (the history of the Kuban Cos-
sacks, provincial historiography, the service of a Cossack officer, literary 
and social activities, personalities, etc.) are interconnected and condi-
tioned. The source base comprises archival funds of federal and re-
gional significance, as well as historical and literary works by I. I. Dmit-
renko, identified in the capital and regional materials of the periodical 
press, collections of historical documents compiled by a historian, etc. 
Analysis. The author specifies a number of data about the life and leg-
acy of I. I. Dmitrenko. A study of I. I. Dmitrenko’s publications in Ku-
banskie Oblastnye Vedomosti showed that his articles and notes are a 
meaningful source on the personal history of the Troops, provide bio-
graphical information, and brief descriptions of Kuban generals and of-
ficers. One of the main directions of historical and literary creativity of I. 
I. Dmitrenko is the preservation of the historical memory of the Kuban 
Cossacks. He addressed this in his journalism, historical articles, ar-

chival searches, which resulted in fundamental collections of docu-
ments. The fundamental collection of documents compiled by I. I. Dmit-
renko was not appreciated by his contemporaries. The periods of life 
and work of I. I. Dmitrenko in 1903–1917 and 1920–1936 require addi-
tional study. Results. The main merit of the historian was a great ar-
chaeographic work, the introduction into scientific circulation of a large 
number of rare documents that made it possible to present the early his-
tory of the Cossacks of the Kuban and the Terek. The historical heritage 
of the Cossack officer reminded of the glorious pages of the heroic past, 
critically comprehended the role of the state and officials in the life of the 
Cossacks. The dramatic fate of the historian, as in a mirror, reflected the 
contradictory era in the life of the country, which he selflessly served. 
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Введение. Вторая половина XIX – начало 
XX в. явились важнейшим периодом российской 
провинциальной историографии, которая как 
особое направление исторической мысли России 
долго игнорировалась [4, с. 283]. Основной фигу-
рой в провинциальном историописании стал не 
историк-профессионал, а любитель, представи-
тель местной интеллигенции. Однако это не сни-
жает достоинства работ местных историков по 
археологии, этнографии, истории, культуре обла-
стей, которые отличает горячая увлеченность 
родной стариной, трудолюбие, бескорыстие. Их 
сочинениям уже были присущи теоретическое 
осмысление, наличие определенной авторской 
позиции, системный поиск архивных материалов 
и многообразие источниковой базы, использова-
ние и оценка современной авторам научной ис-
торической литературы [4, с. 284].  

В развитии российской провинциальной ис-
ториографии этого времени были активно задей-
ствованы кубанцы. Несмотря на наличие ряда 
работ по истории кубанского краеведения, от-
дельным персоналиям [5, 41 и др.] о наследии 
многих местных дореволюционных историков 
имеются лишь самые общие сведения. 

К когорте основательно подзабытых досо-
ветских исследователей истории Кубани и кубан-
ского казачества, безусловно, относится имя ар-
хеографа, историка, журналиста Ивана Ивано-
вича Дмитренко (1860 – не ранее 1936 г.). Автор 
статьи не раз сталкивался с ситуацией, когда 
даже в научных диссертациях наследие этого ав-
торитетного историка игнорировалось, а фами-
лия искажалась. Сегодня об И. И. Дмитренко 
имеются лишь небольшие очерки справочного 
характера кубанского краеведа В. П. Бардадыма 
[3] и историка терского казачества Э. В. Бурды [7], 
содержащие ряд неточностей. Весомый вклад  
И. И. Дмитренко в изучение ранней истории 
хопёрцев отметил обстоятельный и глубокий ис-
следователь линейного казачества Кубани  
В. А. Колесников [34, с. 43], однако целостное об-
ращение к жизненному пути, историческому и ли-
тературному наследию И. И. Дмитренко до сих 
пор не имело места. Данная статья призвана в 
чем-то восполнить этот пробел. 

Материалы и методы. Исследование осно-
вано на принципе историзма, предполагающего 
анализ исторической персоналии и его наследия 
в соответствии в контексте исторической эпохи, 
во взаимосвязи, взаимообусловленности и раз-
витии. В работе задействован историко-систем-
ный метод, позволивший рассматривать жизнен-
ный путь и историческое наследие   И. И. Дмит-
ренко как целостную систему, в которой все 
блоки и элементы (история кубанского казаче-
ства, провинциальная историография, служба 
казачьего офицера, литературная и обществен-
ная деятельность, персоналия и др.) взаимосвя-
заны и обусловлены. Применяется историко-
сравнительный метод, позволяющий оценить 

вклад историка в кубанское краеведение и рус-
скую провинциальную историографию в сравне-
нии с другими представителями этой среды, а 
также историко-биографический метод, направ-
ленный на изучение определенных жизненных 
ситуаций и отношения к ним посредством изуче-
ния личных документов и сочинений историка. 

Источниковую базу составили архивные 
фонды федерального и регионального значения: 
Российский государственный военно-исторический 
архив, фонд 412 – Сведения о русских войсках, их 
управлении и занятиях в мирное время (коллек-
ция); Государственный архив Российской Федера-
ции, фонд «Е. П. Пешкова. Помощь политическим 
заключенным»; Государственный архив Красно-
дарского края, фонд 396 – Войсковой штаб Кубан-
ского казачьего войска, а также исторические и ли-
тературные произведения И. И. Дмитренко, выяв-
ленные в столичных и областных материалах пе-
риодической печати, сборники исторических доку-
ментов, составленных историком и др. 

Анализ. В. П. Бардадым считал, что И.И. Дмит-
ренко родился «в семье казака» [3, с. 158];  
Э. В. Бурда также сообщал о рождении историка 
«в семье потомственного кубанского казака» [7]. 
Но в послужном списке отца Дмитренко, Ивана 
Антоновича, четко записано: «Из дворян Черно-
морского казачьего войска» [10, л. 247]. Правда, 
в опубликованном перечне дворян, внесенных в 
дворянские родословные списки Кубанской обла-
сти с 1795 по 1912 гг., род Дмитренко не присут-
ствует. По-видимому, И. А. Дмитренко, отец исто-
рика, не успел оформить соответствующие доку-
менты для Ставропольского Дворянского собра-
ния. Этим очевидно и объясняется запись в по-
служном списке Ивана Ивановича: «Сын войско-
вого старшины Кубанского казачьего войска» [42, 
л. 8]. Однако в принадлежности казачьего исто-
рика к среде войсковой элиты сомневаться не 
приходится, тем более что сам он дослужился до 
чина полковника, вводившего обладателя по-
следнего в число потомственных дворян.  

В изученных послужных списках И. И. Дми-
тренко и его отца, И. А. Дмитренко, к сожалению, не 
отразилась информация, из какой станицы 
происходил Иван Иванович; фамилия Дмитренко 
на Кубани – достаточно распространенная.  В пись-
ме украинскому историку А. М. Лазаревскому  
И. И. Дмитренко говорил о себе: «запорожец, 
кубанец, истый казак, собиратель всего, что 
касается дорогого Запорожья» [44]. Гордость за 
принадлежность к славному роду проявлялась не 
только на уровне семейной памяти, но и в 
тематике работ казачьего офицера, в которых 
много внимания уделено героическим страницам 
черноморского казачества. По-видимому, 
детские годы И. И. Дмитренко были связаны с 
Таманью, где есаул Иван Антонович Дмитренко с 
1863 г. служил заседателем Таманского окруж-
ного сыскного начальства [10, л. 247 об.]. Об этом 
косвенно свидетельствует и запись в графе 
послужного списка об учебе в Керченской 
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Александровской гимназии [42, л. 8]. Керчь 
располагалась напротив Тамани, достаточно 
было только пересечь пролив.  

Судя по переписи Черноморского войска 
1794 г., семья прадеда историка, казака Незама-
евского куреня Тимофея Дмитренко обоснова-
лась «в городе Тамане» в числе первых пересе-
ленцев [39, с. 171]. Среди детей Тимофея в пере-
писи указан годовалый Антон. По-видимому, Ан-
тон Тимофеевич Дмитренко уже принадлежал к 
числу старшин Черноморского войска, сумел вы-
править дворянское звание. Об этом свидетель-
ствует упомянутая выше строка из формулярного 
списка И. А. Дмитренко о происхождении из дво-
рян Черноморского казачьего войска [10, л. 247]. 
Иван Антонович Дмитренко родился 18 апреля 
1823 г., в службу вступил казаком в 7-й пеший 
полк в 1838 г., спустя год стал урядником, «за от-
личие против горцев» был награжден знаком от-
личия военного ордена Св. Георгия, в 1844 г. про-
изведен в хорунжие, в 1847 г. – в сотники, участ-
вовал в различных боях и походах в Закубанье, 
служил в Абинском укреплении, воинским 
начальником Темрюкской станицы; в 1853 г. про-
изведен в есаулы, помимо Георгиевской награды 
был удостоен ордена Св. Анны 4-й ст. с надписью 
«За храбрость» и бронзовой медали «В память 
войны 1853–1856» [10, л. 247–250 об.], дослу-
жился до чина войскового старшины. Из этого же 
документа узнаем имя, отчество и девичью фа-
милию супруги офицера. Женой Ивана Антоно-
вича и матерью Ивана Ивановича Дмитренко 
стала дочь есаула Коржевского Мария Рома-
новна [10, л. 250 об.]. Известно, что семья Кор-
жевских пользовалась большим авторитетом в г. 
Темрюке, а войсковой старшина Роман Романо-
вич Коржевский в 1875 г. сдавал свой земельный 
участок в ст. Курчанской в аренду. 

И. И. Дмитренко появился на свет 7 января 
1860 г. Родители сумели дать будущему историку 
хорошее образование, поскольку он поступил в 
Керченскую Александровскую гимназию. Однако 
по какой-то причине юноша эту гимназию не окон-
чил: в списке выпускников учебного заведения в 
1870–1880 гг. фамилия И. И. Дмитренко отсут-
ствует. В. П. Бардадым писал, что И. И. Дмит-
ренко «с отличием окончил полный курс 2-й 
Санкт-Петербургской гимназии» [3, с. 158]. Необ-
ходимо уточнить, что при этой гимназии Дмит-
ренко лишь выдержал экзамен за гимназический 
курс для поступления во 2-е военное Константи-
новское училище в 1881 г.  

29 августа 1882 г. юнкер Дмитренко был 
произведен в унтер-офицерское звание. За 2 
года пребывания в стенах училища И. И. Дмит-
ренко получил системное образование, сформи-
ровался физически и духовно. Не раз потом он с 
теплотой вспоминал константиновское братство, 
суровую школу возмужания [26]. 

12 августа 1883 г. он был произведен в стар-
шие хорунжие и направлен на службу в 1-й Ека-
теринодарский конный полк Кубанского казачь- 

его войска. Екатеринодарский полк постоянно 
дислоцировался в Кубанской области, и, в отли-
чие от других кубанских полков, служба его но-
сила преимущественно комендантский, охран-
ный, военно-полицейский характер. В мае-июне 
1883 г. состоялось перемещение сотен полка из 
Майкопа в Екатеринодар, поэтому молодому 
офицеру предстояло служить в войсковой сто-
лице. 16 мая 1884 г. он был назначен делопроиз-
водителем полкового суда. Кроме того, началь-
ству было удобно посылать его в командировки, 
не отрывая от службы командиров сотен и взво-
дов. Так, в июне-сентябре 1884 г. И. И. Дмитренко 
командируют во Владикавказ «для обучения об-
ращения с летучим телеграфным аппаратом пол-
ковника Гершельмана» [42, л. 9], в августе-сен-
тябре 1885 г. – «в лагерь под город Ставрополь 
для участия в полевых поездках офицеров». 25 
сентября 1885 г. И. И. Дмитренко был назначен 
исполняющим дела полкового адъютанта, 31 де-
кабря того же года произведен в сотники [42,  
л. 9]. Его аккуратность и тщательность в оформ-
лении отчетов, докладов, справок, завидное тру-
долюбие обратили на него внимание командова-
ния [3, с. 158]. Все чаще сотнику Дмитренко стали 
поручать ответственные задания, требовавшие 
обращения в войсковой архив.  

Сам офицер в часы досуга стал пробовать 
себя на литературной ниве. По-видимому, од-
ними из первых его сочинений стали репортажи 
о пребывании в Екатеринодаре 21–23 сентября 
1888 г. императора Александра III с семьей, кото-
рые были напечатаны в № 41, 44–46 «Кубанских 
областных ведомостей». Спустя 10 лет допол-
ненное описание И. И. Дмитренко визита царской 
семьи на Кавказ было напечатано отдельной 
брошюрой в Санкт-Петербурге. Несмотря на 
официозно-пафосный характер этого сочинения, 
автор сумел передать искренность чувств стари-
ков, офицеров, нижних чинов, школьников, ви-
девших своего императора, зафиксировал по-
дробности встречи. Ценным для станичных крае-
ведов является приложение к этой работе, где 
помещен список стариков, участвовавших в по-
четном карауле 21 сентября 1888 с указанием 
станиц, откуда они прибыли, и их наград [40,  
с. 83–94].   

Описание важного для Кубанской области 
визита полковым адъютантом 1-го Екатерино-
дарского полка было отмечено. 14 ноября 1888 г. 
И. И. Дмитренко был «Всемилостивейше награж-
ден золотыми запонками с бриллиантами» [42,  
л. 9 об.]. 14 октября 1890 г. он был произведен в 
подъесаулы, 27 октября того же года назначен 
«журналистом Войскового Штаба», 2 декабря 
«зачислен по Кубанскому казачьему войску»,  
21 января 1891 г. «не вступая в должность жур-
налиста, приказом по Кубанскому казачьему вой-
ску назначен помощником Начальника Войсковой 
Мастерской». 6 мая 1891 г. «за отличие по 
службе» И. И. Дмитренко был награжден орде-
ном Св. Станислава 3-й ст. [42, л. 9 об.] Помимо 



    Humanities and law research. 2023. V. 10(4) 

604 

своей службы в войсковой мастерской Иван Ива-
нович успевал преподавать в Екатеринодарской 
военно-фельдшерской школе [35, с. 30]. 

Он продолжает печататься в «Кубанских об-
ластных ведомостях», и, судя по заявлению ре-
дакции в ноябре 1894 г. [33], вскоре вошел в 
число штатных сотрудников этого издания. Ему 
поручались репортажи о работе Екатеринодар-
ской городской думы, очерки о культурных собы-
тиях в войсковой столице, некрологи на скончав-
шихся генералов Кубанского казачьего войска. 
Осознавая свою просветительскую миссию, лю-
бознательный офицер нередко посещал публич-
ные лекции известных российских ученых и до-
ступным языком пересказывал их кубанским чи-
тателям. Так, в марте 1891 г. он, побывав на лек-
ции известного российского физиолога, профес-
сора А. Я. Данилевского в Харьковском Импера-
торском университете, довел до кубанцев основ-
ные положения исследований ученого о пище и 
её влиянии «на физиологию и духовную жизнь су-
ществ» [15].  

В. П. Бардадым назвал публикацию казачь-
его офицера, посвященную писанкам – пасхаль-
ным яйцам с нанесенным орнаментом – «этно-
графическим очерком» И. И. Дмитренко [3, с. 
159]. В действительности – это пересказ публич-
ной лекции известного украинского этнографа, 
профессора Харьковского Императорского уни-
верситета Н. Ф. Сумцова, на которой И. И. Дмит-
ренко побывал 14 апреля 1891 г. Коллекции таких 
писанок Н. Ф. Сумцов с помощью многочислен-
ных помощников (учителей, священников, кре-
стьян и др.) собирал на Юге России, в том числе, 
в Темрюкском отделе Кубанской области. По-
этому И. И. Дмитренко счел возможным переска-
зать содержание лекции, акцентировав внимание 
на материалах, собранных на Кубани [27].  

И. И. Дмитренко в своих статьях и заметках 
откликается на яркие события в жизни Кубан-
ского казачьего войска. Так, в августе 1891 г. он 
напечатал корреспонденцию о том, как кубанцы 
встречали в Екатеринодаре сына Наместника 
Кавказского Великого Князя Александра Михай-
ловича. В сентябре 1893 г. И. И. Дмитренко с во-
одушевлением рассказал о том, как в лагерях 
под Екатеринодаром кубанцы отметили войско-
вой праздник.  

Публикации И. И. Дмитренко в «Кубанских 
областных ведомостях» являются содержатель-
ным источником по персональной истории Войска, 
дают биографические сведения, краткие характе-
ристики кубанских генералов и офицеров. Так, 
рассказывая о проводах генерал-майора Г. Г. Ру-
башевского, отъезжавшего к месту новой службы 
в Закавказье, Иван Иванович отмечал: «Сам ка-
зак, Григорий Григорьевич и во всю свою сорока-
пятилетнюю службу был неустанным работником 
на пользу и процветание родного ему Кубанского 
казачества. Кто так знал и знает службу и быт ка-
зака, как Григорий Григорьевич? Ни одна комиссия 
из учреждаемых в Екатеринодаре по разным во- 

просам казачества не проходила без его участия 
и руководства его Высокого Превосходитель-
ства, и всегда мнение его было действительно 
правильным, потому что вытекало из его опытной 
службы и знания казака» [30].  

В некрологе, посвященном генерал-майору 
Ивану Абрамовичу Корсуну, Дмитренко писал: 
«Немного уже осталось старых казаков, так хо-
рошо знающих строй казачьей жизни, участво-
вавших делом и словом в нескольких преобразо-
ваниях как в административном, так и в военном 
отношениях по управлению Кубанской области и 
Кубанским казачьи войском. <…> Долго будет 
жить память об И. А. Корсуне как о честном тру-
женике, замечательном семьянине и добром 
справедливом начальнике» [14].   

Личным отношением наполнен некролог, 
посвященный генерал-майору Василию Степано-
вичу Варенику. Это был не только военный, но и 
одаренный общественный деятель, мастер про-
изнесения речей по значимым поводам в жизни 
кубанцев, которого называли «кубанским Цице-
роном». «Вспомнились мне слова Василия Сте-
пановича на прощальном обеде Наказному Ата-
ману генерал-адъютанту С. А. Шереметеву, – пи-
сал И. И. Дмитренко, – когда Василий Степанович 
начал свое слово так: "Двенадцатого атамана 
провожаю" и т.д. Да, долго жил Василий Степа-
нович, но и память о нем будет жить вечно в 
среде черноморцев-кубанцев» [17].  

На заседаниях Войскового Собрания каза-
чьи офицеры не раз выступали с докладами о бо-
евой истории казачества, новинках в области во-
енного дела. И. И. Дмитренко старался передать 
содержание этих докладов в своих заметках в 
«Кубанских областных ведомостях», сопровож-
дая их комментариями и рассуждениями о необ-
ходимости сохранения исторической памяти и 
опыта предшествующих поколений. Рассказав в 
апреле 1893 г. о лекции сотника Филимонова, 
И. И. Дмитренко вдохновенно писал: «В короткий 
срок времени в Войсковом Собрании товарищи 
воскресили в нашей памяти деяния пластунов в 
Севастопольскую кампанию и казаков в Отече-
ственную войну. Нужно надеяться, что и послед-
няя кампания 1877 – 1878 гг. не будет забыта. 
Много славных подвигов оказали Кубанцы на 
обоих театрах войны, но уж слишком они молча-
ливы; зато очень ценимы будут труды тех, кто по-
ведает нам о геройских подвигах их. Полковник 
Колюбакин, описывая Эриванский отряд (Воен-
ный сборник 1884 г., с № 4) очень подробно оста-
навливается на действиях всех родов оружия в 
выдающихся сражениях, но относительно участ-
ников этих сражений, Уманского и 2-го Донского 
конных полков, делает оговорки, что сведений о 
них не имеется» [22]. Чтобы иметь такие сведе-
ния, И. И. Дмитренко призывал создавать источ-
ники, записывать воспоминания ветеранов: 
«Много участников еще здравствуют, много у них 
еще воспоминаний о славных делах; часто они 
вспоминают о них в кругу товарищей, но все оста- 
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ется только достоянием немногих счастливцев. 
Чтобы записать их, поведать всем! Мало одних 
военных журналов строевых частей, они зача-
стую слишком сухи, в них нет души участника. 
Воспоминание одного вызывает воспоминание 
другого, а все в сумме окажет великую пользу 
для составителей истории наших Кубанских ча-
стей. Ведь подвиг одного есть слава части, слава 
всего войска» [22]. 

Осветив для читателей «Кубанских област-
ных ведомостей» содержание лекции сотника Ры-
баковского, И. И. Дмитренко акцентировал внима-
ние на роль казаков в ведении разведки [21]. 

Пересказав сообщение сотника Подгори-
чани-Петровича о пластунах, Иван Иванович об-
ратил внимание на изменение содержания их бо-
евых качеств в современных условиях. Если в 
годы Кавказской войны это были элитные ко-
манды стрелков и разведчиков, то пластунские 
батальоны конца XIX в. утратили школу противо-
стояния в плавнях [20]. 

Любознательный автор корреспонденций 
не только рассказывал об интересных сообще-
ниях в Войсковом Собрании, но и давал рекомен-
дации для расширения кругозора кубанских офи-
церов [18]. 

О системности и широте подходов И. И. 
Дмитренко к информационному пространству го-
ворит тот факт, что он не только публиковался в 
«Кубанских областных ведомостях», но и пред-
принял попытку созданий библиографии матери-
алов этой газеты за все время издания. Редакция 
газеты сообщала в ноябре 1894 г., что «г. Дмит-
ренко составлен и будет издан перечень всех 
статей, печатавшихся в "Куб-х обл. Вед.", в не-
официальной части. Весьма желательно поско-
рее видеть напечатанной эту работу» [33]. Од-
нако лишь спустя 5 лет часть этой работы была 
напечатана в «Известиях ОЛИКО» [24].  

Постепенно одним из главных направлений 
историко-литературного творчества И. И. Дмит-
ренко становится сохранение исторической памяти 
кубанского казачества. Он обращался к этому в 
своей публицистике, исторических статьях, в ар-
хивных разысканиях, результатом которых стали 
фундаментальные сборники документов. 

В конце июля – начале августа 1893 г. в двух 
номерах столичного еженедельного военного 
журнала «Разведчик» была напечатана статья И. 
И. Дмитренко «Подвиг полковника Черномор-
ского войска Тиховского». Лев Лукьянович Тихов-
ский командовал 4-м конным полком, штаб-квар-
тира которого располагалась на Ольгинском кор-
доне. И. И. Дмитренко представил обстоятель-
ную характеристику особенностей несения каза-
ками пограничной службы [28, с. 614]. 

Переправлявшихся по льду через Кубань 18 
января 1810 г. в 7 верстах от Ольгинского кор-
дона черкесов обнаружил, по словам И. И. Дмит-
ренко, утренний разъезд под командой зауряд-
хорунжего Жирового. Документы говорят, что в 
описание Дмитренко вкралась неточность: разъ- 

ездом из 15 казаков, который обнаружил пере-
правлявшихся черкесов, командовал сотенный 
есаул Плохой [36, с. 239]. Преувеличена каза-
чьим историком и численность переправившихся 
черкесов. Их отряд, по словам И. И. Дмитренко, 
«был составлен из пеших и конных частей при че-
тырех значках. Первых было, по показаниям чер-
кес и оставшихся в живых казаков, до 3000, а вто-
рых до 4000 чел.» [28, с. 615]. По подсчетам глу-
бокого знатока военной истории черноморского 
казачества Б. Е. Фролова на российскую сторону 
перешло по льду до 4000 конных и пеших черкес-
ских воинов с двумя красными и двумя белыми 
знаменами [36, с. 239]. Часть из них устремились 
к Нижне-Стеблиевскому и Ивановскому селе-
ниям, один отряд блокировал дорогу к Славян-
скому кордону, а в районе переправы осталось 
до 2000 пеших горцев.  

Имея возможность отсидеться в укреплении 
перед превосходящими в 20 раз силами неприя-
теля, Л. Л. Тиховский, отправив сообщения о про-
рыве на соседние кордоны и войсковому ата-
ману, «с отрядом около 200 человек бросается к 
месту переправы, чтобы попытаться исполнить 
то, что сам считал невозможным, но что испол-
нить долг службы повелевал» [28, с. 615]. Завя-
залось главное сражение, в котором казакам по-
могала выстоять в течение трех часов трехфун-
товое оружие.  

Спустя это время на помощь пешим горцам 
пришла вернувшаяся черкесская конница. По 
мнению И. И. Дмитренко конные черкесы отсту-
пили от куренных селений, узнав, «что пешие за-
держаны у переправы и выдерживают жестокий 
бой» [29, с. 631]. Анализ архивных документов 
показывает, что горцы вернулись к переправе, 
будучи отбиты от Ивановского селения егерями 
под командой майора Бахманова. Имея под 
своей командой всего 3 офицеров и 80 нижних 
чинов, Бахманов «успел употребить все меры на 
защищение обывателей, приказал во все сто-
роны произвесть пальбу и наконец ударил в 
штыки и храбростью прогнаты были из середины 
селения с немалым уроном» [36, с. 240].  

Именно эта отбитая от селений черкесская 
конница, обрушившаяся на тиховцев, решила ис-
ход трехчасового сражения. Истратив все бое-
припасы, казаки не смогли устоять в рукопашном 
бою. «Тиховский был изрублен буквально весь и 
с трудом тело его было отыскано и то благодаря 
именному кольцу, – писал Иван Иванович. – Так 
славно и геройски пал отряд храбрецов, не заду-
мавшийся лечь костьми, лишь бы спасти тех, кто 
оставался беззащитными в домах своих» [29, с. 
632]. По данным И. И. Дмитренко погибли 140 ти-
ховцев, 44 пропали без вести, «спаслись сильно 
израненые полковой есаул Гаджанов, один со-
тенный есаул и шестнадцать казаков» [29, с. 632]. 
Современный анализ документов позволил дать 
близкие к данным И. И. Дмитренко, но более точ-
ные цифры: 147 погибших, 22 раненых и 40 про-
павших без вести [36, с. 240]. Есаул П. И. Гаджа- 
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нов вскоре умер от ран, его имя было указано в 
числе погибших на медной табличке каменного 
креста, установленного в 1869 г. на братской мо-
гиле казаков. И. И. Дмитренко указывал, что от-
крытие памятника тиховцам произошло 23 мая 
1864 г., опираясь, по-видимому, на ошибочные 
данные.  

Несмотря на отдельные неточности, статья 
о подвиге казаков-пограничников учила муже-
ству, способствовала военно-патриотическому 
воспитанию казачества, передавала традицион-
ные ценности защитников родной земли. В своей 
работе И. И. Дмитренко поместил карту, которая 
позволяет наглядно представить пространство 
происходивших драматических событий.  

В начале ноября 1896 г. к столетию смерти 
императрицы Екатерины II И. И. Дмитренко напе-
чатал в «Кубанских областных ведомостях» ста-
тью, посвященную памяти этой самодержицы. 
Дав краткий обзор её царствования, историк от-
метил: «Мы, сыны Кубани, в этот печальный день 
нашей невыразимой скорби должны вспомнить и 
помолиться о душе венценосной матери нашей, 
самодержавному слову которой мы обязаны бла-
госостоянием, призвавшей предков наших к но-
вой жизни, так как память о величии царицы 
светла и ярка в душе каждого кубанца, которые 
ещё при жизни Монархини "давно перестали жу-
риться, дякували в то время царицу и молились 
за неё Богу, что указала на Кубань дорогу"» [19].  

Историк отметил роль императрицы и в 
судьбе хоперских казаков: «Хоперский полк обя-
зан своим существованием и развитием всещед-
рой Монархине, которая по ходатайству князя 
Потемкина, из небольшой команды при Ново-
хоперской крепости хоперских казаков разре-
шила сформировать Хоперский казачий полк в 
1773 году, добавив до недостающих 500 казаков 
ближайших родственников хоперских казаков, 
живших в окружных селениях. Хоперские казаки, 
оставшиеся в центральной полосе России, нес-
шие и обреченные нести одну лишь внутреннюю 
службу, по заступничеству князя Потемкина были 
переселены Екатериной II на Моздокскую землю, 
на Кавказ» [19].   

Однако в историческом наследии И. И. Дми-
тренко звучали не только верноподданнические 
ноты. Работая с архивными документами, он кри-
тически переосмысливал страницы истории каза-
чества, осуждал бюрократизм, головотяпство и 
другие пороки чиновничества. В конце 1896 г. 
И.И. Дмитренко написал статью «К истории 
Хоперских казаков. Десятилетняя волокита», ко-
торая была опубликована спустя три года в 5 то-
ме «Кубанского сборника» [23]. В. П. Бардадым, 
комментируя эту статью, почему-то называл 
10-летней волокитой работу самого офицера: 
«Много сил потребовалось от Дмитренко, пока-
мест он вел 10-летнюю волокиту, занимаясь и 
выясняя в архивах подробности по истории 
Хоперского полка, который влился в состав Ку-

банского казачьего войска, чтобы по дате основа-
ния этого полка вести отсчет существования род-
ного войска. О своих многолетних поисках он по-
ведал в "Кубанском сборнике" (т. V. Екатерино-
дар, 1899. – С. 1–11)» [3, с. 161]. Очевидно, что 
В. П. Бардадым просто не читал этой статьи, по-
скольку в ней говорилось о другом – об изломан-
ной судьбе начальника казачьей команды рот-
мистра Григория Неклюдова, попавшего под без-
жалостную бюрократическую машину царских чи-
новников. Команда в 40 хоперских казаков под 
начальством Неклюдова должна была выступить 
против татар на Кубань в конце 1736 г., нагнав 
ранее отправившиеся в поход части донских и 
хоперских казаков. Но команда задержалась, ис-
пытывая недостатки в снабжении. Заблудившись 
в кубанской степи, «ротмистр Неклюдов с гор-
стью казаков и не решился в зимнее время, на 
измученных лошадях двинуться по голым степям 
неприятельской страны» [23, с. 11]. В итоге по-
следовало грозное указание императрицы Анны 
Иоанновны наказать вернувшихся казаков, а 
Неклюдова разжаловать в рядовые. Местное 
начальство не провело никакого расследования 
и поспешило исполнить указ. В течении почти де-
сяти лет Г. И. Неклюдов пытался доказать свою 
невиновность и стремление уберечь людей от 
напрасной гибели, слал рапорты на имя воро-
нежского губернатора, но в итоге был заключен в 
острог, где отсидел три года. Чиновники, озлоб-
ленные упорством бывшего ротмистра, всюду чи-
нили ему препятствия. Неклюдов же требовал 
хотя бы вызвать в военную коллегию своих непо-
средственных начальников выяснить, «что ка-
заки наши наказаны без допросу напрасно, без-
винно, в том их вины никакой не имеется» [23, 
с. 7]. Однако Воронежская губернская канцеля-
рии игнорировала все предписания Военной кол-
легии разобрать дело Неклюдова, и несчастный 
старик скончался, не добившись справедливо-
сти. Обратившись к биографии Г. И. Неклюдова, 
который был ранен в ногу турками, И. И. Дмит-
ренко подтвердил факт участия казачьей ко-
манды Новохопёрской крепости в Азовском по-
ходе 1696 г.  

Определенной вклад внес И. И. Дмитренко 
в изучение истории казаков-некрасовцев. В пер-
вом выпуске ОЛИКО был опубликован его до-
клад, прочитанный на первом торжественном со-
брании Общества 1 февраля 1898 г. «Основа-
нием доклада, – говорилось в тексте, – послу-
жило отысканное мною судное дело в Моск. отд. 
архива Главн. штаба, 1720–1722 гг.» [16, с. 65]. 
И. И. Дмитренко рассказал о деятельности аген-
тов казаков-некрасовцев, которые «всегда были 
многочисленны и действовали весьма энер-
гично» на территориях Воронежской губернии и 
Области Войска Донского.  

Ивана Ивановича увлекла археографиче-
ская работа, связанная с изданием архивных ис-
точников. На страницах «Кубанских областных 
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ведомостей» он рассказывал о документах, вы-
явленных им в войсковом архиве, публиковал эти 
материалы. Так, в начале марта 1893 г. в област-
ной газете появилась его заметка «Ездили когда-
либо черноморцы на кобылах?». Историк поме-
стил здесь рапорт полкового есаула Ивана Бо-
гуна от 2 июля 1795 г., где говорилось о том, что 
горцы «отбили у казака Екаатеринодарского ку-
реня Василия Шило одну кобылу масти белой, с 
седлом, стойнею цены тридцати рублей и ра-
тище одного рубля».  

Именно И. И. Дмитренко положил начало 
дискуссии о точке отсчета истории г. Екатерино-
дара, опубликовав в «Кубанских областных ведо-
мостях» рапорт кошевого атамана З. А. Чепеги 
Таврическому губернатору С. С. Жегулину от 9 
июня 1793 г. и свои комментарии к нему. «Я 
нахожу, – писал далее И. И. Дмитренко, – что тот 
момент, когда черноморцы остановились в Кара-
сунском куте, облюбовав это место и построив 
здесь город, на что, конечно, не могло быть пре-
пятствий, т.е. 9 июня 1793 г. и надо считать днем 
основания г. Екатеринодара. Ведь 9 июня было 
здесь расположено, хотя и лагерем, но войсковое 
правительство, которое с того времени и до 
настоящей минуты. не имело другой резиденции 
кроме Екатеринодара. В вышеупомянутом ра-
порте войсковое правительство категорически 
указало на необходимость войскового града, и 
немедленно черноморцы стали здесь селиться. 
Если мы обратимся к старшинству многих горо-
дов России, её монастырей, то встретимся с тем 
постоянным фактом, что первое место занятия 
местности и считается старшинством устроен-
ного города. Так делали повольники, ушкуйники, 
казаки; так сделали и черноморцы, придя на Ку-
бань. Строящийся город стал быстро расти, и 19-
го ноября того же года черноморцы выбрали себе 
городничего, а войсковое правительство дало 
ему необходимую инструкцию» [31].  

Здесь же И. И. Дмитренко впервые опубли-
ковал скопированный им в войсковом архиве ор-
дер полковому старшине поручику Волкорезу от 
19 ноября 1793 г., представлявший изложение 
обязанностей городничего. 

Спустя 2 месяца из Тифлиса на публикацию 
И.И. Дмитренко откликнулся видный научный и 
общественный деятель Е. Д. Фелицын, который в 
это врем исполнял должность председателя Кав-
казской археографической комиссии. Последний 
соотносил основание города с началом его офи-
циального межевания по утвержденному Таври-
ческим губернатором плану 18 сентября 1794 г. 
Е. Д. Фелицын указал на свою работу «Докумен-
тальные сведения об основании гор. Екатерино-
дара», опубликованную еще в 1887 г., повторил 
аргументы о том, что «день 18 сентября 1794 г. 
безошибочно можно принять началом юридиче-
ского и фактического существования Екатерино-
дара, как города» [45]. 

С тех пор кубанские и украинские исследо-
ватели более ста лет спорят о том, какую дату 

взять за точку отсчета истории города. В этой 
продолжающейся дискуссии хотелось бы обра-
тить внимание на позицию наиболее авторитет-
ного историка в этой области В. В. Бондаря, кото-
рый в своей книге по истории Екатеринодара свя-
зывает возникновение города с рапортом Черно-
морского Войскового правительства Тавриче-
скому губернатору от 9 июня 1793 г. Этот доку-
мент, по мнению историка, свидетельствует 
«о появлении тогда в урочище Карасунский кут 
поселения, непрерывно существующего до 
настоящего времени с постоянным контингентом 
населения» [6, с. 35]. «С первого же дня суще-
ствования поселения, отмечает В. В. Бондарь, – 
основатели именовали его "городом" или "гра-
дом", и с первого же дня он выполнял админи-
стративную функцию, присущую почти исключи-
тельно городским поселениям, являясь местом 
пребывания Войскового правительства и коше-
вого атамана. Именно отсюда, начиная с 9 июня 
1793 г., исходили рапорты и письма вышестоя-
щему начальству, и ордера должностным лицам 
Черноморского войска, находящимся как на вой-
сковой земле, так и вне ее, и именно сюда стека-
лась ответная корреспонденция» [6, с. 35–36].  

К сожалению, В. В. Бондарь не указал, что 
пионером этой точки зрения был И. И. Дмит-
ренко, хотя и использовал опубликованные ку-
банским офицером документы. Осуществляя 
многочисленные выписки из дел войскового ар-
хива, И. И. Дмитренко опубликовал в нескольких 
номерах «Кубанских областных ведомостей» по-
учительные материалы о борьбе с чумой в Чер-
номорском казачьем войске в 1796 г. [25].  

Главным итогом археографической дея-
тельности И. И. Дмитренко стали подготовка и из-
дание крупных сборников документов по истории 
казачества и путеводителей к архивным столич-
ным материалам, малодоступным для провинци-
альных историков. Близился юбилей Кубанского 
казачьего войска, старшинство которого Высо-
чайшим повелением 28 марта 1870 г. было уста-
новлено по Хоперскому полку с 1696 г. Однако 
старшинство необходимо было подтвердить до-
кументально, в войсковом архиве таких данных 
не имелось. 

8 января 1894 г. подъесаул Дмитренко был, 
«согласно ходатайства Начальника Штаба войск 
гвардии и Петербургского военного округа, при-
командирован к мясной комиссии по покупке 
скота, для войск Петербургского гарнизона» [42, 
л. 10]. Из этой командировки офицер вернулся 
только 11 декабря. Рискнем предположить, что 
командировка была инициирована самим И. И. 
Дмитренко для сбора документов по истории вой-
ска в столичных архивах. Во-первых, вряд ли для 
покупки скота для войск петербургского гарни-
зона была необходимость задействовать провин-
циального казачьего офицера, в столице хватало 
своих снабженцев. Во-вторых, на это косвенно 
указывает сообщение редакции «Кубанских об-
ластных ведомостей» в ноябре 1894 г. «Нашему 
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сотруднику, подъесаулу И. И. Дмитренко, – сооб-
щала редакция, – начальством Главного Штаба 
разрешено заниматься в архивах: в военно-учеб-
ном Главного Штаба и в Московском отделении 
общего архива Главного Штаба для собирания 
материалов по истории Кубанского казачьего 
войска. Главная цель занятий г. Дмитренко – вы-
яснить доподлинно происхождение Хопёрского 
войска и старшинство Кубанского казачьего вой-
ска» [33].  

Год пребывания в обеих столицах позволил 
Ивану Ивановичу скопировать сотни ценных ма-
териалов делопроизводства, связанных с некра-
совскими, черноморскими и хоперскими каза-
ками, Кавказской линией. Собрать эти документы 
он мог только в феврале-ноябре 1894 г. (необхо-
димо еще учитывать дорогу из Екатеринодара в 
Петербург и обратно), поскольку, согласно послу-
жному списку, уже 11 декабря 1894 г. приступил к 
исполнению своих обязанностей помощника 
начальника войсковой мастерской, 17 февраля 
1895 г. стал исполняющим обязанности началь-
ника мастерской, 1 марта принял мастерскую «на 
законных основаниях» [42, л. 10].  

6 мая 1895 г. И. И. Дмитренко был произведен 
в есаулы, что, по-видимому, было признанием его 
заслуг в деле подготовки сборника документов, ко-
торый Иван Иванович весь 1895 г. готовил к печати. 
8 октября 1895 г. есаула И. И. Дмитренко включили 
в состав комиссии по выработке программы празд-
нования 200-летнего юбилея Кубанского казачьего 
войска [8, л. 53]. 17 марта 1896 г. И. И. Дмитренко 
был «Всемилостивейше награжден серебряной 
медалью в память царствования императора Алек-
сандра III» [42, л. 10]. 

В июле 1896 г. три тома «Сборника материа-
лов по истории Кубанского казачьего войска» вы-
шли в свет. «Занятия по истории бывшего Черно-
морского казачьего войска, прямого и непосред-
ственного наследника столь славного и знамени-
того Запорожского войска, – писал в предисловии 
И. И. Дмитренко, – дали мне возможность собрать 
в архивах Петербурга, Москвы и Екатеринодара 
довольно большое количество интересных доку-
ментов. Пример издания Военно-Ученым Комите-
том сборников одних лишь военно-исторических 
документов, их действительная необходимость и 
ценность по истории русской армии, побудили и 
меня к изданию возможно большего числа собран-
ных мною документов, как пособия вообще к исто-
рии казачества, так и в частности истории Кубан-
ского казачьего войска. Осуществить это мне пред-
ставилось возможным лишь благодаря просвещен-
ному содействию Его Превосходительства Наказ-
ного Атамана Кубанского казачьего войска Якова 
Дмитриевича Малама с материальной помощью 
большого любителя и глубокого знатока казачьей 
старины Павла Павловича Бурсака» [43, с. III].  

Первый том состоял из почти 900 страниц и 
содержал ценные именные списки жителей 
хопёрских слобод Алфёровки, Градской, Красной 

и Пыховки на 1771 г., которые свидетельство-
вали о происхождении значительной части 
хопёрцев от Острогожского слободского полка, 
казаки которого стали заселять малороссийские 
слободы Прихоперья с 20-х гг. XVIII в.  

22 октября 1896 г. временно исполняющий 
дела начальника Кубанской области издал цирку-
ляр, в котором говорилось: «Все изданные есаулом 
Дмитренко материалы крайне важны по истории 
Кубанского казачьего войска, а потому я нахожу 
возможным рекомендовать их для приобретения в 
полковые, батальонные, батарейные библиотеки, 
также во все войсковые административные учре-
ждения (Куб. обл. правл., войск. штаб, Упр. отд. и 
т.п.). Материалы изданы в ограниченном количе-
стве экземпляров и в виду дороговизны вероятно 
не повторятся изданием, что в будущем сделает 
уже невозможным приобретение этих сборников. 
С требованиями обращаться исключительно к еса-
улу Ивану Ивановичу Дмитренко в городе Екатери-
нодаре. Цена всех трех сборников 7 рублей. По же-
ланию выписывающих может быть наложенный 
платеж» [9, л. 48–48 об.]. 

5 декабря 1896 г. в дополнение циркуляра 
от 22 октября власти сочли «возможным реко-
мендовать изданный есаулом И. И. Дмитренко 
сборник материалов по истории Кубанского каза-
чьего войска также для приобретения и в станич-
ные правления» [9, л. 154]. Войско было заинте-
ресовано, чтобы казаки знали свою историю, со-
храняли историческую память. 

Рецензией на сборник документов отклик-
нулся крупный ученый, историк украинского каза-
чества Александр Матвеевич Лазаревский 
(1834–1902). Рецензент отметил, что «изданные 
г. Дмитренко материалы представляют собой но-
вые подробности для истории черноморских ка-
заков. <…> Несомненно, что труд г. Дмитренка по 
собранию и изданию столь значительного по ко-
личеству исторического материала для "Черно-
мории" заслуживает большой благодарности 
всех интересующихся судьбами Днепровского 
казачества» [1, с. 15]. А. М. Лазаревский обратил 
внимание и на недостатки издания: «редактор 
расположил документы, помещенные во втором 
томе, не в хронологическом порядке, а по груп-
пам лиц, от которых исходили те или другие офи-
циальные бумаги»; «в третьем томе замечается 
существенный недостаток в том, что редактор по-
чему-то нашел нужным опустить не только 
надписи и подписи в бумагах, но и обозначение 
мест, откуда бумага писалась» [1, с. 16].   

В 1898 г. И. И. Дмитренко выпустил в свет 4 
том «Сборника материалов по истории Кубан-
ского казачьего войска», насчитывавший около 
500 страниц, где были опубликованы документы 
за 1795 – 1799 гг., выявленные в войсковом ар-
хиве. Вновь откликнувшись рецензией на это из-
дание, А. М. Лазаревский отметил, что состави-
тель «заслуживает полной благодарности за об-
народование таких важных материалов; но вме-
сте с тем нельзя не пожалеть, что г. Дмитренко и 
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в теперь изданном томе, как и в первых трех, 
опускает надписи и подписи в напечатанных бу-
магах. Эти опущения затемняют значение неко-
торых бумаг и являются причиною недоразуме-
ний, какое встречаем, напр., в письме Чепеги 
(№125) которое, по-видимому, писано было во-
все не к Петру Михайловичу N.N., как значится в 
книге» [2, с. 119].  

Однако в целом, как нам представляется, 
фундаментальный сборник документов, созданный 
И. И. Дмитренко, не был по достоинству оценен со-
временниками. Однако Иван Иванович беско-
рыстно и щедро делился своими находками, желая 
сделать доступными документы для широкой пуб-
лики или дать ориентиры для дальнейших поисков. 
В 1899 г. он публикует почти 600-страничную 
«Опись казачьих дел Московского отделения Об-
щего Архива Главного штаба», где представил но-
мера и описи дел о казачьих войсках с краткими ан-
нотациями их содержания. «В настоящее время, 
писал И. И. Дмитренко в предисловии к этой книге, 
– многие войсковые части, в том числе и казачьи,
приступили к составлению истории своего суще-
ствования. Занимаясь исследованиями по исто-
рии Кубанского казачьего войска, я получил воз-
можность познакомиться с обширным и ценным 
материалом, хранящемся в Московском Отделе-
нии Общего Архива Главного Штаба. Нет сомне-
ния, что материалы эти послужат одними из ис-
ходных для составителей историй казачьих пол-
ков и вообще для всех, занимающихся исследо-
ваниями по истории казачества» [38, с. 3]. Соста-
витель указателя поместил в приложении алфа-
вит имен, встречающихся в делах, что значи-
тельно облегчало работу исследователей-каза-
коведов. Помимо сведений о материалах по Чер-
номорскому войску в книге приведено содержа-
ние дел по Донскому, Яицкому (Уральскому), За-
порожскому, Оренбургскому, Терскому казачьим 
войскам, слободским, Чугуевским, Дубовскому и 
Хоперскому полкам, об Армянском и Грузинском 
эскадронах.  

Еще в марте 1896 г. И. И. Дмитренко беско-
рыстно отправил в Терское казачье войско выяв-
ленные и скопированные им в архиве Главного 
Штаба документы по истории терских, гребенских 
и волжских казаков XVIII в. Спустя год эти доку-
менты были напечатаны на 70 страницах 4-го вы-
пуска «Терского сборника». В предисловии к этой 
публикации, написанном 25 марта 1896 г., 
И. И. Дмитренко отмечал: «Насколько мне из-
вестно, до сих пор еще не издано ни одной более 
менее подробной истории какого-нибудь из пол-
ков Кавказских казачьих войск, да нет и истории 
Кубанского, ни Терского войска в полном значе-
нии этого слова, истории. написанной на основа-
нии документов, имеющихся в архивах. Мне 
представилась возможность заниматься в ар-
хиве главного штаба по отысканию документов 
по истории Кубанского казачьего войска. Пользу-
ясь случаем, я, между прочим, списал и нижепо- 

мещаемые документы по истории Терского каза-
чьего войска» [37, с. 55].  

Авторитет Ивана Ивановича в научной и об-
щественной жизни Кубанской области значительно 
вырос. С 1897 г. есаул И. И. Дмитренко он стано-
вится действительным членом Кубанского стати-
стического комитета [41, с. 203], выступил одним из 
организаторов Общества любителей изучения Ку-
банской области. C 19 марта 1898 г. по 28 января 
1900 г. И. И. Дмитренко выполнял обязанности то-
варища (заместителя) секретаря ОЛИКО [41, 
с. 222]. Кроме того, по данным В. П. Бардадыма, ис-
торик стал действительным членом Император-
ского Одесского Общества истории и древностей и 
Таврической ученой архивной комиссии [3, с. 160]. 
По-видимому, в этот период происходят изменения 
и в личной жизни офицера: он вступил в брак с до-
черь надворного советника Морозова Еленой Гри-
горьевной [42, л. 13 об.]. 

В 1897 – 1898 гг. ряд губерний Российской 
империи вследствие засухи и неурожаев были 
охвачены голодом. Помощь пострадавшему 
населению 18 губерний сосредоточилась в ос-
новном в руках Российского Общества Красного 
Креста, которое участвовало в организации про-
довольственного и семенного обеспечения, ме-
дико-санитарной и трудовой помощи пострадав-
шим. 25 апреля 1898 г. по распоряжению Наказ-
ного атамана Кавказских казачьих войск 
И. И. Дмитренко был «командирован в распоря-
жение Главного Управления Красного креста для 
выяснения невзгод населения в некоторых по-
страдавших от неурожая губерний» [42, л. 10 об.]. 
В голодающие губернии были направлены упол-
номоченные Общества Красного Креста с по-
мощниками «для ускорения организации благо-

Рисунок 1. Войсковой старшина 

И. И. Дмитренко. 1903 г. 
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творительной деятельности». Одним из помощ-
ников уполномоченного по Уфимской и Самар-
ской губерниям штабс-ротмистра Александров-
ского стал в ноябре 1898 г. есаул Дмитренко, ко-
торый был направлен в Уфимскую губернию. Ор-
ганизовав общественную столовую в одном из 
крестьянских поселений, Дмитренко обратился к 
своим землякам, чтобы обеспечить её содержа-
ние [32]. 

26 октября 1899 г. И. И. Дмитренко был отко-
мандирован в распоряжение Министерства фи-
нансов «для борьбы с чумой в районе Китайской 
Восточной железной дороги, сроком на один год, с 
предоставлением ему всех преимуществ, коими 
пользуются офицеры и классные чины всех ве-
домств, состоящие на службе в Квантунской обла-
сти» [42, л. 10 об. – 11]. Здесь он не менее 
успешно противостоял опасной болезни, не слу-
чайно 9 апреля 1900 г. последовала очередная 
награда – орден Св. Станислава 2-й ст. Здесь 
Ивана Ивановича застала Китайская война. При-
ведем выдержку из послужного списка: «Нахо-
дился в походах и делах против китайцев, состоя 
членом Порт-Артурской эвакуационной комиссии 
для организации правильной эвакуации больных 
и раненых с Печилийского и Южно-Маньчжурского 
театров в Порт-Артур и далее во Владивосток; 
представителем Общества Красного Креста в эва-
куационной комиссии при полевом штабе, прини-
мая участие в оказании помощи раненым и боль-
ным при взятии городов: Сенючина (Сеньюченя. – 
О. М.), Кайджио (Кайчжоу. – О. М.) и Хайчена и в 
организации санитарных поездов в тылу отряда 
генерала Суботича с 29 сентября 1900 по 4 июня 
1901 г.» [42, л. 13 об. – 14]. «За отличие в делах 
против китайцев» И. И. Дмитренко 27 января 1903 
г. был произведен в чин войскового старшины, а 
14 июля 1903 г. «Всемилостивейше пожалован ор-
деном Св. Равноапостольного Князя Владимира 
4-й ст. с мечами и бантом» [42, л. 14]. 

18 августа 1903 г. И. И. Дмитренко был «при-
числен к Главному управлению Государствен-
ного коннозаводства с переименованием в под-
полковники и с зачислением по армейской кава-
лерии» [42, л. 12 об.]. С 6 марта 1904 г. он со-
стоял штаб-офицером для поручений VI класса 
при Главном управлении коннозаводства, заве-
довал типографией, а в 1911–1917 гг. редактиро-
вал «Журнал коннозаводство». Этот период 
жизни и творчества И. И. Дмитренко требует до-
полнительного изучения. Известно только, что 13 
апреля 1908 г. он был произведен в чин полков-
ника, а в 1911 г. награжден орденом Св. Влади-
мира 3-й ст. 

Революция и начавшаяся в России Граж-
данская война вынудили Ивана Ивановича пере-
браться на Кубань. Историк терского казачества 
Э. В. Бурда называет И. И. Дмитренко «активным 
участником Белого движения на Юге России» [7], 
однако нам такие данные не встречались. В фун-
даментальном мартирологе офицеров армей-
ской кавалерии, активно участвовавших в белом 

движении, который составил авторитетный исто-
рик русского офицерского корпуса С.В. Волков, 
имя И. И. Дмитренко отсутствует. Нет его и в мар-
тирологе белогвардейских офицеров казачьих 
войск, составленном тем же автором. Документы 
показывают, что летом 1919 г. И. И. Дмитренко 
возглавлял военно-историческое отделение при 
штабе Кубанского войска. В Государственном ар-
хиве Краснодарского края сохранилось удостове-
рение, датированное 3 июля 1919 г., в котором 
говорится: «На предъявителя сего и. д. Началь-
ника Военно-исторического отделения Управле-
ния Генерал-Квартирмейстера Войскового штаба 
Кубанского казачьего войска И. И. Дмитренко воз-
ложена обязанность по собиранию разного рода 
изданий, газет, журналов, фотографий, афиш и 
других предметов, непосредственно относя-
щихся к событиям последних лет на Кубани, 
начиная с 1914 года и по настоящий день, для от-
бирания всего этого на сохранение в открытом 
уже Военно-историческом музее Кубанского ка-
зачьего войска (угол Красной и Крепостной улиц, 
дом Акулова), почему все учреждения и лица 
убедительнейше приглашаются оказывать полк. 
Дмитренко всякое возможное содействие при ис-
полнении возлагаемых на него обязанностей» 
[11, л. 1–1 об.]. Таким образом, привычным ору-
жием Ивана Ивановича оставались не шашка и 
револьвер, а перо, чернильница и исторические 
источники. Интересно, что в перечень «жела-
тельных для музея предметов» Дмитренко, как 
объективный историк, включил не только атри-
буты белого движения, но «портреты, не исклю-
чая и большевистских деятелей» [12, л. 10].    

Последний документ в Государственном ар-
хиве Краснодарского края, где упоминается 
И. И. Дмитренко датирован 8 февраля (по ста-
рому стилю) 1920 г. В нем говорится о выделении 
упаковочного материала для эвакуации докумен-
тов военно-исторического отделения Войскового 
штаба [12. л. 8]. Но уже 17 марта (4 по старому 
стилю) 1920 г. части Красной Армии ворвались в 
Екатеринодар. В суматохе повального бегства 
белых частей, Иван Иванович, которому испол-
нилось уже 60 лет, не смог, по-видимому, эваку-
ироваться. Как офицер штаба Кубанского казачь-
его войска, советским судом он был осужден на 
длительный срок заключения в лагере. Среди бу-
маг супруги М. Горького Екатерины Павловны Пеш-
ковой, которая с 1922 г. возглавляла единственную 
в СССР правозащитную организацию «Помощь по-
литическим заключенным» (ПОМПОЛИТ), в Госу-
дарственном архиве Российской Федерации со-
хранились краткие сведения об Иване Ивано-
виче. В перечне лиц, о судьбе которых запраши-
вала Е. П. Пешкова, под пунктом 22 значится 
И. И. Дмитренко и отмечается: «До декабря 36 г. 
был в Дальлаге, должен был быть уже освобож-
ден за окончанием срока, с тех пор нет никаких 
известий» [13, л. 96 об.]. На вопрос «Жив ли, где 
находится, когда кончает срок» слева чей-то ру-
кой карандашом написано: «Нет» [13, л. 96 об.]. 
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В другом месте этого дела среди списка лиц, «от 
которых в течении нескольких месяцев родные 
не имеют известий» (по-видимому, о судьбе мужа 
пыталась узнать Елена Романовна), местом за-
ключения И. И. Дмитренко назван БАМлаг НКВД 
[13, л. 102].  

Результаты. Иван Иванович Дмитренко от-
носился к числу кубанских интеллектуалов, кото-
рые составляли гордость российской провинци-
альной историографии. Его подвижническая дея-
тельность была прежде всего направлена на со-
хранение исторической памяти кубанского каза-
чества. Главной заслугой историка была боль-
шая археографическая работа, введение в науч- 

ный оборот большого количества редких доку-
ментов, позволявших представить раннюю исто-
рию казачеств Кубани и Терека. Историческое 
наследие казачьего офицера напоминало о слав-
ных страницах героического прошлого, критиче-
ски осмысливало роль государства и чиновников 
в жизни казачества. Важным источником по исто-
рии и культуре края, данных о памятных собы-
тиях и замечательных людях, с которыми встре-
чался историк, стали его содержательные корре-
спонденции. Драматическая судьба историка как 
в зеркале отразила в себе противоречивую эпоху 
в жизни страны, которой он беззаветно служил. 
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Аннотация. Введение. В условиях частой вовлеченно-

сти России в военные конфликты власть закономерно нужда-
лась в любой помощи, как в рамках ведущихся боевых дей-
ствий, так и по преодолению их последствий, и поэтому не 
только не отказывалась от общественной благотворительной 
помощи в данной сфере, но и всячески ее поощряла и софи-
нансировала. Материалы и методы. Избранный в данной 
работе подход ориентирован на предложенный известным 
исследователем истории отечественной благотворительно-
сти Г. Н. Ульяновой методологический тезис о необходимости 
считать термин «благотворительность» достаточно условным 
применительно к деятельности общественных организаций в 
период Первой мировой войны из-за наблюдавшегося симби-
оза «власти и общества в сфере оказания помощи». Что за-
ставило уделить особое внимание структурно-функциональ-
ному методу исследования в следовании принципам исто-
ризма, социального подхода к изучению истории, объективно-
сти и всестороннего изучения проблемы. Источниками, при-
влеченными к анализу, стали документы архивных фондов и 
неизученные ранее нормативные и информационно-стати-
стические материалы по проблемам и истории деятельности 
государства и обществе в сфере организации и осуществле-
ния помощи пострадавшим от войны. Анализ. В статье иссле-
дованы действия власти, которая дополняла свои усилия в 
помощи пострадавшим от войны привлечение частной по-
мощи. С началом войны члены императорской фамилии вы-
ступили инициаторами и приняли участие в работе полугосу-
дарственных и полуобщественных благотворительных орга-
низаций. Государственный вклад определялся финансирова-
нием, а общественный – добровольным участием частных 

лиц. Координирующим органом выступил Верховный совет по 
призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей 
раненых и павших воинов, который возглавила императрица 
Александра Федоровна. На региональном уровне создава-
лись Комитеты по оказанию помощи воинам, пострадавшим 
от войны. Результаты. В исследовании сделан вывод о 
том, что создание специализировавшихся на благотворитель-
ной помощи обществ «частно-правового» характера стало 
наиболее распространенным в изучаемый период видом 
практиковавшихся действий в сфере общественной благотво-
рительной инициативы. Организация реабилитации раненых 
воинов в специальных приютах и возвращение их к труду че-
рез обучение и приобщение их к адекватным их возможно-
стям профессиям, как и организация их трудоустройства, со-
ставляли весомый сегмент общественной благотворительной 
помощи пострадавшим от войны. 
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шие, благотворительная помощь, императорский дом, обще-
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Abstract. Introduction. In the context of Russia’s frequent 

involvement in military conflicts, the authorities naturally needed 
any help, both within the ongoing hostilities and in overcoming 
their consequences, and therefore not only did not refuse public 
charitable assistance in this area, but also encouraged and co-
financed it in every possible way. Materials and methods. The 
approach chosen in this work is focused on the methodological 
thesis proposed by the famous researcher of the history of domes-
tic charity G. N. Ulyanova about the need to consider the term 
“charity” rather conditional in relation to the activities of public or-
ganizations during the First World War due to the observed sym-
biosis of “authority and society in the sphere of providing assis-
tance.” Which forced us to pay special attention to the structural-
functional method of research in following the principles of histor-
icism, a social approach to the study of history, objectivity and a 
comprehensive study of the problem. The sources involved in the 

analysis were documents from archival funds and previously un-
studied regulatory and information-statistical materials on the 
problems and history of the activities of the state and society in 
the field of organizing and providing assistance to war victims. 
Analysis. The article examines the actions of the authorities, 
which complemented their efforts to help those affected by the war 
by attracting private assistance. With the outbreak of the war, 
members of the imperial family initiated and took part in the work 
of semi-state and semi-public charitable organizations. The state 
contribution was determined by financing, while the public contri-
bution – by the voluntary participation of private individuals. The 
coordinating body was the Supreme Council for Charity of the 
Families of Persons Called up to the War, as well as the Families 
of Wounded and Fallen Soldiers, headed by Empress Alexandra 
Feodorovna. At the regional level, Committees were established 
to assist soldiers affected by the war. Results. The study con-
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cluded that the establishment of “private law” societies specializ-
ing in charitable assistance became the most common type of 
practice in the field of public charitable initiatives during the period 
under study. Organizing the rehabilitation of wounded soldiers in 
special shelters and returning them to work through training and 
introducing them to professions adequate to their capabilities, as 
well as organizing their employment, constituted a significant seg-
ment of public charitable assistance to war victims. 
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Введение. В истории российской благотво-

рительности попечение о пострадавших в ходе и 
по следам военных действий составляет отдель-
ный, наполненный повседневной масштабной и 
кропотливой благотворительной практикой и 
многочисленными акциями исторический сег-
мент. Главная причина этому – частая вовлечен-
ность России в военные конфликты, в числе ко-
торых - много длительных по времени и мас-
штабных. При этом власть, закономерно в этих 
условиях нуждавшаяся в любой помощи, как в 
рамках ведущихся боевых действий, так и по 
преодолению их последствий, не только не отка-
зывалась от общественной благотворительной 
помощи в данной сфере, но и всячески ее поощ-
ряла и софинансировала. 

Материалы и методы. Как правомерно 
настаивает известный исследователь истории 
отечественной благотворительности Г. Н. Улья-
нова, «…в отношении деятельности многочис-
ленных общественных организаций в период 
Первой мировой войны термин «благотвори-
тельность» несколько условен. Чистой благотво-
рительностью является лишь деятельность, це-
ликом осуществляемая на пожертвования и си-
лами добровольцев, а в годы войны наблюдался 
симбиоз власти и общества в сфере оказания по-
мощи: частные пожертвования поступали в фи-
лантропические ведомства, имевшие также госу-
дарственные дотации, и, наоборот, субсидии из 
казны переходили к местному самоуправлению, 
частным филантропическим обществам» [20; с. 
230]. Придерживаясь близкой точки зрения, мы 
вынуждены были провести собственный источ-
никовый и историографический поиск, предваря-
ющий оформление научного взгляда на обозна-
ченную проблему, максимально широко. Кроме 
уже упоминавшихся ранее в авторской работе 
«Российская филантропия и первая мировая 
война (на материалах Терской области)» [11; 
с.86–93] общих и специальных работ, в той или 
иной мере анализирующих отечественную бла-
готворительность в 1914–1918 гг., предметом де-
тального научного интереса стала, прежде всего, 
теоретико-методологическая, на наш взгляд, ра-
бота Г. Н. Ульяновой «Благотворительная по-
мощь общества жертвам войны в 1914–1918 гг.: 
дискуссионные вопросы и содержание про-
блемы» [20]. Благодаря информации проблемно-
ориентированного библиографического указа-
теля, изданного Домом русского зарубежья 
имени Александра Солженицына [9], появилась 

возможность знакомства с уникальным сборни-
ком архивных документов и воспоминаний о де-
ятельности женщин дома Романовых по органи-
зации на свои средства лазаретов, санитарных 
поездов, складов белья и медикаментов, пита-
тельных пунктов для беженцев, работе ряда из 
них на только сестрами милосердия, но и руко-
водителями благотворительных комитетов по 
организации помощи пострадавшим от войны [1]. 
Как и с воспоминаниями современников о работе 
в лазарете императрицы, о благотворительной, 
в том числе, организаторской, деятельности цар-
ской семьи в годы Первой мировой войны [15]. 
Среди впервые изученных нами при подготовке 
данной статьи - работы, освещающие благотво-
рительную практику в годы Первой мировой 
войны в стране и ее отдельных регионах [2; 3; 5; 
6; 14; 22 и др.], вклад отдельных личностей и 
благотворительных обществ и ведомств в дело 
помощи пострадавшим от войны [16; 19; 23; 24 и 
др]. Среди не привлекавшихся ранее к анализу – 
архивные документы, нормативные и информа-
ционно-статистические источники и ряд регио-
нальных проблемно-ориентированных научных 
работ [4; 8; 17; 18 и др.]. 

Анализ. Поощряя общественные благотво-
рительные устремления в изучаемой нами 
сфере, императорский дом подавал здесь при-
мер. С началом активных боевых действий ряд 
членов императорской фамилии инициирует со-
здание и принимает активное участие в работе 
созданных и уже существовавших российских 
благотворительных организаций полугосудар-
ственного, полуобщественного характера. Госу-
дарственный аспект в их деятельности был обу-
словлен, прежде всего, привлечением в дело по-
печения значительных средств из казны и воз-
можностью создания целых канцелярий для ко-
ординации работы в подобных благотворитель-
ных организациях. Общественный характер та-
ких благотворительных общероссийских ве-
домств определялся членством и работой в них 
граждан на добровольной основе, как и в благо-
творительных обществах частноправового ха-
рактера.  

Для координации действий всех заинтере-
сованных участников в такой сфере попечения, 
как забота о семьях призванных на войну, ране-
ных и погибших воинов, специальным указом им-
ператора в начале войны даже создается, в ка-
честве центрального органа, Верховный совет по 
призрению семей лиц, призванных на войну, а 
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также семей раненых и павших воинов [12; 
с. 2239]. Возглавила Совет императрица Алек-
сандра Федоровна, в его состав вошли руководи-
тели Госсовета и Думы, ряд министров, руководи-
тели Красного Креста и ряда тех самых россий-
ских благотворительных ведомств полугосудар-
ственного, полуобщественного характера, а также 
представители Всероссийских Городского и Зем-
ского союзов. Первое, чем озаботились члены Со-
вета, - организация работы по сбору средств на 
пособия на основании четко очерченного меха-
низма определения категорий получателей и раз-
меров пособий. Ранее проведенное автором ис-
следование [11; с. 87] позволяет утверждать, что 
в данном процессе были задействованы террито-
риальные органы власти, органы местного само-
управления, благотворительные организации и 
отдельные инициативные граждане.  

Очень показательна в этом смысле вы-
держка из письма Владикавказского городского 
головы Г. В. Баева председательнице Кавказ-
ского Комитета помощи пострадавшим от войны, 
статс-даме, графине Е. А. Воронцовой – Дашко-
вой «о заботе Городского Управления о сиротах 
и бедных детях запасных и о деятельности Вла-
дикавказского Комитета Красного Креста», со-
зданного не позднее 1 октября 1914 г. Баев до-
кладывает: «Городское Управление обратило 
исключительное внимание с первых же дней мо-
билизации на организацию приютов для сирот 
запасных и для бедных детей. Городская Дума 
постановила войти в соглашение в Владикавказ-
ским обществом попечения о сиротах и бедных 
детях г. Владикавказа… Сиротский дом Влади-
кавказского общества существует уже около 25 
лет, главным образом на средства Городского 
Управления и своего основателя барона Влади-
мира Рудольфовича Штейнгеля, жертвующего 
на его содержание около трех тысяч рублей. 
Дума постановила под покровительством этого 
Общества вблизи его собственного сиротского 
дома нанять помещение для сирот запасных, а в 
некоторых частях города устроить и дневные 
убежища с принятие расхода на наем квартир и 
содержание главной части на средства города. 
Владикавказское общество попечения о сиротах 
города пошло всемерно навстречу этому пред-
ложению». Содержался в письме и отчет о пер-
вых действиях в изучаемом направлении Влади-
кавказского Комитета Красного Креста: «Комитет 
этот, кроме оказания помощи семьям запасных, 
уведомил Городскую Управу, что им изготовлено 
и пожертвовано в пользу раненых и больных во-
инов, на 500 лиц белье, кроме того в приемном 
помещении на вокзале, где будут распреде-
ляться по городу раненые, Комитет постановил 
организовать питательный пункт». Комитет Крас-
ного Креста открыл во Владикавказе и «хирурги-
ческую больницу» в помещении, предоставлен-
ном Свято-Троицким братством; занялся обеспе-
чением запасных топливом; организовал бюро 

по трудоустройству членов семей воинов, по-
страдавших в военных действиях, и др. [26; 
л. 125–128].  

Одной из главных категорий населения, по-
мощь которой находилась в приоритете у отече-
ственных благотворителей в рассматриваемый 
период, – воины, получившие увечья в ходе во-
енных действий. «Ослепшие, с оторванными ру-
ками и ногами, глухонемые и прорешетенные 
разрывными пулями, отравленные газами и обо-
жженные…», - так описывал их Председатель 
Комитета Донского Общества Кооперативов по 
оказанию помощи увечным воинам и их детям 
А. Д. Ковердынский [10, с. 2]. Нуждавшиеся в дли-
тельной реабилитации, материальном обеспече-
нии, получении навыков новой профессии с учетом 
их ограниченных возможностей и, многие из них, – 
в призрении, они стали важным объектом заботы и 
власти, и многочисленных участников благотвори-
тельной практики в воюющей России.  

В регионах создавались Комитеты по оказа-
нию помощи воинам, пострадавшим от войны. 
А в процессы, связанные с обеспечением эф-
фективной деятельности всех структур и лиц, 
стремящихся помочь пострадавшим от войны, 
включались различные органы власти и само-
управления. К примеру, именно из рутинной пе-
реписки канцелярии Владикавказского полиц-
мейстера с управляющим делами Терского об-
ластного комитета по оказанию благотворитель-
ной помощи пострадавшим от войны [25; л. 83-83 
об.], мы узнаем, что на 1 декабря 1916 г. во Вла-
дикавказе для «увечных» воинов работала ма-
стерская имени ее императорского высочества 
великой княгини Марии Павловны, содержавша-
яся на средства Комитета ее же имени. Предсе-
дателем мастерской был войсковой старшина 
Рогожин, казначеем – жена полковника Ольга 
Ивановна Фричинская, а «заведующим по 
наблюдению за мастерскими» - владикавказский 
мещанин Николай Павлович Севостьянов. Ма-
стерская была рассчитана на 25 человек, к 1 де-
кабря 1916 г. их насчитывалось 15, обучавшихся 
навыкам портняжного и сапожного мастерства. 
Также из переписки, но уже председателя Кубан-
ского областного комитета по оказанию помощи 
воинам, пострадавшим от войны, с Начальником 
Терской области и Наказным атаманом Терского 
казачьего войска от 17 февраля 2017 г. [25; 
л. 183] мы узнаем о том, что комитетом помощи 
пострадавшим от войны имени ее император-
ского высочества великой княгини Марии Пав-
ловны « в целях широкого освещения перед 
населением тех мероприятий, какие приняты 
Правительством в заботах об увечных воинах 
для возрождения их к трудовой жизни» подготов-
лен специальный фильм. 

Деятельность многочисленных обществен-
ных благотворительных организаций «частно-
правового характера», обращенная к помощи по-
страдавшим в войне, также достаточно широко 
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представлена в документах, тем более обяза-
тельность наличия последних определялась 
введенными 4 марта 1906 г. именным высочай-
шим указом Временными правилами об обще-
ствах и союзах [12]. Так, например, Общество 
Трудового убежища для увечных воинов Москов-
ского уезда, начало свою работу с регистрации в 
заданном порядке губернским по делам об обще-
ствах присутствием 24 июня 1916 г. Устава Об-
щества [21]. Согласно нему, Общество было со-
здано с целью: «а) предоставить возможность 
увечным воинам, утратившим способность зани-
маться своим привычным трудом, но не лишив-
шимся всецело способности к труду, бесплатно 
научиться доступному им ремеслу и продолжать 
заниматься таковым, оставаясь в убежище или 
вне его; б) устраивать дома призрения для бес-
платного помещения в них воинов, совершенно 
лишившихся способности к труду; в) содейство-
вать возникновению местных патронажей для 
увечных воинов; г) оказывать увечным воинам 
бесплатно юридическую и иную необходимую 
помощь, и д)оказывать возможную поддержку 
семействам увечных воинов» [21, с. 2]. Достиже-
ние названной цели Обществом обеспечивалось 
за счет реализации права « а) открывать, не пре-
следуя цели получения прибыли, трудовые 
дома, мастерские, дома призрения, патронажи и 
другие учреждения, способствующие улучшению 
материальных и духовных условий жизни приз-
реваемых; б) собирать подробные сведения обо 
всех увечных воинах, как призванных на войну из 
Московского уезда, так и принадлежащих к ко-
ренному населению Московского уезда, вести им 
учет и, в случае нужды, ходатайствовать перед 
кем следует об улучшении их положения;  
в) устраивать, с соблюдением всех существую-
щих на сей предмет узаконений и с надлежащего 
разрешения, школы, библиотеки, читальни, 
курсы и всякие иные научно-просветительные и 
учебно-вспомогательные учреждения, спек-
такли, концерты, вечера, лекции, рефераты и вы-
ставки…[21, с. 2–3]. Избрав достаточно широкий 
круг планируемых действий, Общество Трудо-
вого убежища для увечных воинов Московского 
уезда пригласило к участию в них на правах его 
членов не только частных лиц, а, прежде всего, 
волостные и сельские общества, кооперативные 
товарищества, артели, земские и другие учре-
ждения, особенно, попечительства. Это, с одной 
стороны, ускоряло и упрощало работу по опре-
делению круга потенциальных опекаемых лиц, с 
другой – позволяло обратиться к уже апробиро-
ванным ранее и доказавшим свою эффектив-
ность формам работы с инвалидами. А решение 
считать членами Общества и тех, кто вносил 
вклад в его деятельность не ежегодными взно-
сами, а собственным трудом в качестве членов-
сотрудников Общества, позволяло придать ра-
боте благотворительной организации ритмич-
ность и результативность. Поскольку Общество 

это работало как благотворительная организа-
ция «частно-правового характера», статьи ее до-
ходов складывались из членских вносов; воз-
можных пособий от правительственных, земских 
и общественных учреждений; доходов от состоя-
щих при трудовых домах Общества мастерских 
(за вычетом заработка работающих в них инва-
лидов); доходов от принадлежавшего Обществу 
имущества; «предпринимаемых ним изданий и 
устраиваемых ним или другими учреждениями и 
лицами в его пользу, с соблюдением существую-
щих узаконений, чтений, спектаклей, концертов, 
вечеров, сборов, выставок и проч.; пожертвова-
ний…» [21, с. 7]. 

 Общественные благотворительные орга-
низации, ставившие своей основной целью ока-
зание помощи воинам-инвалидам и даже членам 
их семей, возникают по всей стране. «Создалось 
стихийное движение общественной самодея-
тельности помощи раненым и оно в своем стре-
мительном потоке захватило все слои населения 
без различия национальностей, классов и поло-
жений…» [10, с. 2], - так описывает данную ситу-
ацию председатель комитета Донского общества 
кооперативов по оказанию помощи увечным во-
инам и их детям А. Д. Ковердынский. Эта органи-
зация возникла в марте 1915 г. в результате объ-
единения усилий 83 товариществ Донской обла-
сти. При этом еще до создания объединенной 
благотворительной организации у учредителей 
был опыт отчисления из своих прибылей, сов-
местно с Императорскими сельскохозяйствен-
ным и потребительским обществами, 16 077 руб. 
на организацию помощи увечным воинам. 

 Главной своей задачей Общество избрало 
открытие приюта «для увечных воинов с мастер-
скими для них». Приют задумывался как абсо-
лютно новое явление в призрении: «Общество 
хотело, чтобы увечный воин в приюте получил 
бы обратно потерянную на войне трудоспособ-
ность и выпущен был бы из приюта домой уже 
способным и готовым к заработку и жизни на 
свои средства» [10, с. 3]. В условиях военного 
времени в ситуации с необходимостью решения 
большого количества самых разнообразных за-
дач по созданию и организации деятельности 
приюта с ожидаемым эффектом, только на по-
иски подходящего помещения, его ремонт и обо-
рудование ушло около четырех месяцев. Приют 
принял первых призреваемых 1 августа 1915 г. 
Огромная потребность в скорейшем запуске при-
юта для инвалидов и стремление членов Обще-
ства удовлетворить запросы страждущих в рам-
ках приюта на 50 мест заставили Комитет Обще-
ства озадачиться созданием при заведении в 
первую очередь ортопедической мастерской под 
руководством специалиста-ортопеда. Пока в ма-
стерской изготавливались требуемые для опека-
емых, принадлежавших, в подавляющем боль-
шинстве, к крестьянскому сословию, искусствен-
ные конечности-протезы, началось обучение их 
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различным профессиям – «сапожному мастер-
ству – 14 человек, шапочному – 6 человек, сто-
лярному – 11 человек, шорному по ортопедиче-
ской части – 4 человека, слесарному и кузнеч-
ному по ортопедической части – 3 человека» [10, 
с. 3]. Более того, - если опекаемый проявлял ин-
терес к иным профессиям и ремеслам, члены 
Общества старались этот интерес по возможно-
сти удовлетворить. Так, согласно данным за-
писки руководителя Общества А.Д. Ковердын-
ского о деятельности Общества с 1 августа по 
1 декабря 1915 г., «…один, обнаруживший осо-
бенную способность к рисованию, помещен для 
обучения в частную художественную школу и 
проявил уже успехи, один, изъявивший желание 
изучить торгово-хлебное дело, поступил приказ-
чиком в хлебное отделение потребительской 
лавки в Нахичевани. Один научился на печатной 
машинке, четыре, как хорошо грамотные, гото-
вятся к посещению счетоводных курсов, предпо-
ложенных к открытию в приюте с 1 февраля…» 
[10, с. 3]. При этом те из опекаемых в приюте, кто 
был неграмотен, а их было подавляющее боль-
шинство, получили возможность ежедневно в те-
чение двух часов проходить обучение под руко-
водством шести учителей-добровольцев. Гра-
мотные же имели доступ к выписываемым при-
ютом газетам и книгам. С самого начала работы 
призреваемым силами двух врачей и трех масса-
жисток, также из добровольцев, оказывалась по-
стоянная медицинская помощь. 

К 1 декабря 1915 г. приюту удалось «поста-
вить безногих на искусственные ноги - 16 чело-
век получили протезы, из них: 14 упрощенного 
типа выше и ниже колен и 2 человека технически 
усовершенствованные искусственные ноги…; за-
тем приют, помимо предоставления своим пи-
томцам удобной, сытой и чистой жизни в нем, 
обучил 37 бывших землепашцев ремеслам, кото-
рые дадут им возможность самостоятельного су-
ществования, наконец обучил грамоте и ариф-
метике до 40 человек, бывших почти неграмот-
ными» [10, с. 6]. С 1 января 1916 г. работавшие в 
мастерских приюта воины-инвалиды стали полу-
чать заработную плату. 

Очевидно, что вышедшие из приюта  полу-
чили возможность вести полноценную жизнь, не 
став в тягость своим семьям и обществу, и, при-
обретя новые знания и профессиональные 
навыки, могли их использовать в организации 
своей дальнейшей мирной жизни, в т. числе 
могли стать «насадителями-инструкторами ре-
месленных знаний и организаторами мастерских 
в местах, где нет ремесленных училищ» [10, с. 7]. 

Власть, осознавая важность подобных ини-
циатив по общественному участию в реабилита-
ции и дальнейшей социализации участников бо-
евых действий, ставших инвалидами, оказывала 
поддержку и в разработке методических матери- 

алов по организации ремесленного и професси-
онального обучения увечных воинов [7]. 

Результаты. Итак, в силу частого участия 
России в военных конфликтах благотворитель-
ная помощь в решении множества возникавших 
в этой связи масштабных проблем была не 
только жизненно необходима, но и достигала 
значимых размеров и широко диапазона реали-
зуемых форм. Власть, традиционно нуждавша-
яся в дополнении ее усилий в организации и ре-
ализации системы мер по предоставлению вос-
требованных видов помощи пострадавшим от 
войны, зачастую инициировала и стимулировала 
благотворительное участие общества, его 
наиболее неравнодушных граждан, в сфере ока-
зания требуемой помощи. Поэтому с самого 
начала военных действий в рамках Первой ми-
ровой войны ряд членов императорской фами-
лии инициирует создание и принимает активное 
участие в работе созданных и уже существовав-
ших российских благотворительных организаций 
полугосударственного, полуобщественного ха-
рактера, ориентированных на попечение о вои-
нах и членах их семей, о беженцах. Для коорди-
нации действий всех заинтересованных участни-
ков в такой сфере попечения, как забота о се-
мьях, призванных на войну, раненых и погибших 
воинов, специальным указом императора в 
начале войны создается, в качестве централь-
ного органа, Верховный совет по призрению се-
мей лиц, призванных на войну, а также семей ра-
неных и павших воинов. Благодаря активным ко-
ординирующим действиям данного и ряда по-
добных ему органов в процесс вовлекаются как 
территориальные органы власти, органы мест-
ного самоуправления, так и благотворительные 
организации и отдельные неравнодушные граж-
дане. Деятельность заинтересованной обще-
ственности по участию в минимизации послед-
ствий военных действий для различных катего-
рий и групп пострадавших с самого начала войны 
отличалась достаточно быстрым реагированием 
и обращением к наиболее востребованным фор-
мам помощи. Создание специализировавшихся 
на востребованных отдельных видах благотво-
рительной помощи и отдельных категориях опе-
каемых обществ «частно-правового» характера, 
расширение направлений деятельности в ра-
боте существовавших благотворительных об-
ществ – наиболее распространенные в изучае-
мый период виды практиковавшихся действий в 
сфере общественной благотворительной иници-
ативы. При этом организация реабилитации ра-
неных воинов в специальных приютах и возвра-
щение их к труду через обучение и приобщение 
их к адекватным их возможностям профессиям, 
как и организация их трудоустройства, состав-
ляли весомый сегмент общественной благотво-
рительной помощи пострадавшим от войны. 
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Аннотация. Введение. Статья посвящена изучению 

отдельных мероприятий советского правительства в рамках 
социальной политики СССР, направленной на улучшение бы-
товых условий семей, их материального благосостояния и на 
увеличение рождаемости населения в Ростовской области. 
Материалы и методы. Особое внимание в работе уделено 
материалам периодической печати Ростовской области 1940 
– 1970 гг., на страницах которой получили отражение про-
блемы воспитания детей и молодежи, поднимались темы мо-
рали, подвергались критике негативные образы безответ-
ственных родителей. Именно региональные газеты позво-
лили провести сравнительно-исторический анализ тенденций 
и противоречий между проводимой «сверху» политикой 
КПСС и правительства, и ее восприятием в обществе, в осо-
бенности, среди женщин. Анализ. В статье подчеркивается 
важность публикаций в газетах и журналах, посвященных 
теме «одиноких матерей» и их детей, имеющих прочерк в 
графе «отец» в метрическом свидетельстве. Отмечается, 
что, несмотря на заявленную обществом серьезность про-
блемы, требующей решения, она осталась без внимания со 
стороны властей. Результаты. Сделан вывод о том, что пе-

риодическая печать была нацелена на широкие слои населе-
ния и пропагандировала семейные ценности, формировала 
образ идеальной советской семьи. Кроме того, подчеркива-
ется, что тональность и вектор публикаций задавали направ-
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тельного образа советской женщины, матери, труженицы. 
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Abstract. Introduction. The article is devoted to the study of 

individual measures of the Soviet government within the framework of 
the social policy of the USSR aimed at improving the living conditions of 
families, their material well-being and increasing the birth rate of the pop-
ulation in the Rostov region. Materials and methods. Special attention 
is paid to the materials of the periodical press of the Rostov region of 
1940-1970, on the pages of which the problems of raising children and 
youth were reflected, moral themes were highlighted, negative images 
of irresponsible parents were criticized. The regional newspapers made 
it possible to conduct a comparative historical analysis of trends and 
contradictions between the policy of the CPSU and the government car-
ried out “from above” and its perception in society, especially among 
women. Analysis. The article emphasizes the importance of publica-
tions in newspapers and magazines devoted to the topic of “single 
mothers” and their children who have a dash in the column “father” in 
the metric certificate. It is noted that, despite the seriousness of the prob-
lem that needs to be solved, declared by the society, it remained without 
attention from the authorities. Results. It is concluded that the periodical 
press was aimed at the broad strata of the population and promoted 

family values, formed the image of the ideal Soviet family. In addition, it 
is emphasized that the tone and vector of publications set the direction 
for the steady formation of a positive image of a Soviet woman, mother, 
worker in the reader. 
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Введение. Отношение советского прави-

тельства и партийного коммунистического руко-
водства к женщинам и детям, определялось по-
ниманием, что последние являются важнейшей 
составляющей советского общества, гарантией 
будущего его расцвета. Основные направления 
социальной политики в области семьи и детства, 
развивающиеся на современном этапе, были за-
ложены в 1950-х гг. и далее претерпевали изме-
нения в зависимости от развития социально-эко-
номических, политических и иных условий разви-
тия страны. В этот период органы государствен-
ной власти и КПСС в значительно большей сте-
пени уделяли внимание проблемам, связанным с 
улучшением бытовых условий семей, их прожи-
ванием и материальным благосостоянием, ста-
вили вопросы по сокращению динамики брако-
разводных процессов и увеличению рождаемо-
сти населения. 

Актуальность исследования основана на от-
сутствии в российском сегменте работ, дающих 
комплексное представление об отражении поли-
тики в области семьи и детства в регионах в позд-
несоветский период. Однако есть исследования, 
которые в той или иной степени касаются изучае-
мой темы. Например, исследование положения 
роли женщины в семье находит свое отражение в 
ряде работ междисциплинарного характера Л. И. 
Вавулинской [4], И. В. Богдашиной [2], Я. А. Шапо-
валовой [34], Д. В. Захарова [12] - в которых ста-
вится вопрос о реализации семейной политики, 
раскрываются образы советской женщины. В част-
ности, привлечение эго-документов и сведений ра-
диопередач позволили И. В. Богдашиной сравнить 
идеализированный и реальный образы советской 
женщины. В данных работах затронуты вопросы о 
страхах женщины быть осужденными за несоот-
ветствие советскому идеалу. 

Материалы и методы. Исследование по-
строено на принципах междисциплинарности. Ис-
торико-сравнительный метод исследования позво-
ляет в динамике изучить совокупность мероприя-
тий, направленных на улучшение социального по-
ложения женщины и ребенка в Ростовской обла-
сти. На основе контент-анализа периодической пе-
чати сделаны вывод о постепенном формировании 
идеального образа советской женщины, как труже-
ницы и матери одновременно. 

Исследование построено преимущественно 
на изучении периодической печати Ростовской 
области (публикациях в газетах «Вечерний Ро-
стов», «Ростсельмашевец», «За коммунистиче-
ское воспитание»). Частично были изучены такие 
общесоюзные издания как: журнал «Работница», 
«Литературная газета». Помимо этого, выводы и 
обобщения базируются на архивных материалах 
Центра документации новейшей истории Ростов-
ской области (ЦДНИРО). Стоит отметить, что ха-
рактерной чертой периодики второй половины 
1950 – 1960 гг. является то, что она проходила 
цензурирование со стороны партийных органов, 

а также являлась своего рода рычагом давления 
на своих читателей и общественность. Газеты ин-
формировали о различных городских событиях, как 
в культурной, так и в общественной жизни. Проана-
лизировав большинство выпусков изданий, можно 
сделать вывод, о том, что на общем фоне, приори-
тет в освещаемых темах был отдан политическим 
вопросам в газете «Вечерний Ростов» и вопросам 
выполнения планов в газете «Ростсельмашевец», 
и только малая часть рубрик посвящалась теме со-
циальной политики в области семейных отноше-
ний, социальному обеспечению детей [36; 11]. 
Стоит отметить, что в газетах встречаются поляр-
ные тематики, с одной стороны демонстрирующие 
события только с положительной стороны [24; 37; 
7], с другой напротив, обличающие негативные яв-
ления. Так, можно встретить рубрики, посвящен-
ные воспитанию трудных подростков, ошибкам, ко-
торые допускали взрослые в воспитании детей [19; 
18], о неблагонадежных родителях, уклоняющихся 
от своих обязательств [8]. На страницах журнала 
«Работница» обсуждались и поднимались во-
просы, касавшиеся тем по воспитанию детей, 
особо уделялось внимание внешнему облику со-
ветской женщины – данная информация сопровож-
далась фотографиями, зарисовками, которые 
транслировали и пропагандировали у читателей 
нравственный облик молодой советской женщины, 
нацеливая общественность на подражание и 
стремление к «идеалу». 

Периодическая печать как источник представ-
ляет значительный интерес для исследователя: 
«...печать хранит в себе яркий образ реально про-
исходивших событий, а точнее совокупность обра-
зов реальности, отобразившихся в сознании их со-
временников» [1, с. 100]. Откликаясь на злобу дня, 
оценивая содержание и смысл событий, пресса, с 
одной стороны, является зеркалом современности, 
отражением различных тенденций и взглядов 
эпохи, и в то же время сама формирует взгляды. 
Активная преобразующая деятельность периоди-
ческой печати многообразна: она «формирует об-
щие взгляды, оценки, позиции, психологическую 
атмосферу в обществе, содействует идейно-поли-
тическому и трудовому сплочению людей». 
Именно в этот промежуток времени закрепляется 
современное видение семьи, роль отца и матери в 
воспитании детей. 

Анализ. В рассматриваемый период 
охрана материнства и детства становится одним 
из важнейших направлений деятельности соци-
альной партийной политики, Совета Министров 
СССР и союзных республик. В обществе начи-
нает пропагандироваться роль женщины, как 
продолжательницы рода, ее влияние на форми-
рование советской личности.  

В первую очередь, в различных пропаган-
дистских материалах повышается внимание к ее 
роли в семье и на производстве. Так, в средствах 
периодической печати начинают транслироваться 
образы женщины – матери и женщины-работницы, 
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все это сопровождалось многочисленными нагляд-
ными фотографиями и изображениями.  

Тем не менее, в письмах женщин в газеты 
неоднократно звучало мнение, что подобного 
рода совмещение ролей было довольно сложно 
и изматывающе для женщины, особенно, если 
забота и воспитание ребенка легли в полной 
мере только на нее. Данная точка зрения полу-
чила отражение в официальных решениях пар-
тии и правительства, так на съездах КПСС начи-
нают говорить о том, что «женщинам должны 
предоставляться относительно более легкие, и в 
тоже время достаточно оплачиваемые работы… 
увеличивается продолжительность отпусков по 
беременности» [25, с. 393]. Правительством ак-
туализируются вопросы, связанные с положе-
нием детей в обществе: условиях их проживания, 
обеспечение необходимым для достойного 
взросления как советского человека. На много-
численных партийных съездах и конференциях 
поднимаются вопросы по расширению строи-
тельства дошкольных учреждений, улучшению 
мер оздоровительного характера, медицинского 
обслуживания, строительства больниц и других 
объектов культурно-бытового назначения для 
детей, как на общесоюзном уровне, так и мест-
ном, региональном. Характерным примером яв-
ляются заседания ХХII, ХХIII, ХХIV, ХХV, ХХVI 
съездов КПСС, пленумов ЦК КПСС, партийных 
съездов - бюро Ростовского обкома ВЛКСМ, 
КПСС, решения которых были оформлены поста-
новлениями. Так уже на ХХII съезде, состояв-
шимся в октябре 1961 г., партия поставила за-
дачу по обеспечению «счастливого детства каж-
дого ребенка» [25, с. 394].  

Что касается парторганизаций на местах, то 
их деятельность прослеживается по материалам 
протоколов заседаний бюро Ростовского обкома. 
В данных протоколах получили отражение во-
просы по улучшению досуга подрастающего по-
коления, наибольший интерес представляют та-
кие документы, как: «План работы Ростовской 
областной детской экскурсионно-туристической 
станции на 1953 – 1954 учебный год» [31, л. 41 – 
42], «Методическая работа и подготовка кадров 
руководителей походов и экскурсий» [31, л. 43] – 
1953 – 54 гг. Актуальными были вопросы и по 
здравоохранению, например, «О состоянии и ме-
рах улучшения здравоохранения в Ростовской 
области», социальному развитию [32, л. 20].  

К концу 1950-х – 1960-х гг. повзрослело по-
коление, которое родилось в годы Великой Оте-
чественной войны, не имевшее с первых дней 
жизни должного ухода. Несмотря, на то, что к 
началу 1960-х гг. количество койко-мест в боль-
ницах области превышало довоенное в два раза, 
все еще была необходима модернизация совет-
ского здравоохранения.  

Именно в рассматриваемый период в обще-
ственном сознании формируется тот образ, кото-
рый сформируется в коллективной исторической 
памяти в виде представления об идеальной со- 

ветской семье. Данный образ оказывает влияние 
на современном этапе как на представления об-
щества о советском прошлом и российском 
настоящем [9], так и на государственные реше-
ния при составлении различных концепций раз-
вития социального государства [27]. 

Огромные людские потери Советского Со-
юза во время Великой Отечественной войны зна-
чительно ухудшили демографическую ситуацию 
в стране, поэтому государство в период 1945 – 
1960-х гг. поставило задачу повышения и поощ-
рения рождаемости, улучшения материального 
благосостояния, активно применялись меры 
«моральной» поддержки [29, с. 41].  

Важным шагом в этом направлении стало 
издание Указа Президиума Верховного Совета 
СССР об учреждении почетного звания «Матери-
героиня», опубликованном в газете «Ведомости 
Верховного совета СССР» [15, с. 1]. Женщинам, 
родившим и воспитавшим десятерых и более де-
тей, удостоившимся этого звания, вручался од-
ноименный орден. Также были учреждены орден 
«Материнская слава» и медаль «Медаль мате-
ринства».  Первое вручение награды «Мать-геро-
иня» прошло в Кремле уже в ноябре 1944 г. 
В числе первых, награжденных было четырна-
дцать женщин [22]. Это событие подчеркивало 
важность и значимость мероприятий, проводи-
мых советским государством. Региональная пе-
риодическая печать не могла не отразить данные 
события на своих страницах. В газете «Вечерний 
Ростов» от 5 июля за 1961 год опубликована за-
метка, в которой были перечислены фамилии 
награжденных женщин города Ростова-на-Дону и 
области почетным орденом «Мать-героиня» и 
грамотой Президиума Верховного Совета СССР. 
Так, наградами были отмечены Казаченко Прас-
ковья Васильевна – домашняя хозяйка села Ду-
бовское и Чеботарева Мария Петровна – домаш-
няя хозяйка города Ростов-на-Дону [28, с. 2].  

В одном из номеров той же газеты была 
опубликована статья «Счастье матери», в кото-
рой раскрывался сюжет о семье Чеботаревой 
М.П., ее муже, детях. В этой статье женщина с 
благодарностью отзывалась о помощи, оказан-
ной ей и ее семье. Она рассказывала: «…госу-
дарство помогло нам построить дом, предоста-
вило ссуду. А на бумажной фабрике, где рабо-
тает муж, очень заботились о том, чтобы без за-
держки, в первую очередь привезли нам … стро-
ительные материалы» [16, с. 1]. Статья по той же 
тематике была опубликована и в «Волгодонской 
правде». [3, с. 2]. Таким образом, мы видим, что 
государство пропагандировало заботу о много-
детных семьях, тем самым формируя положи-
тельный образ матери-героини. К началу 1960-х 
гг. подобного рода забота превращается в офи-
циальный код-правило взаимоотношений людей 
внутри советского общества [20, с. 81].  

Во второй половине 1950 – 1960 гг. в пери-
одической печати были опубликованы письма чи-
тательниц, в которых поднималась проблема 
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«детей-безотцовщины» и общественного пори-
цания женщин, воспитывающих детей самостоя-
тельно. Указом от 8 июля 1944 г. «Об увеличении 
государственной помощи беременным женщи-
нам, многодетным и одиноким матерям, усиле-
нии охраны материнства и детства, об установ-
лении почетного звания мать-героиня и учрежде-
нии ордена материнская слава и медали медаль 
материнства» вводится и закрепляется понятие 
«одинокая мать», также предусматривающем 
возможность постановки «прочерка» в свиде-
тельстве о рождении в графе «отец». В совет-
ской периодической печати эта тема неодно-
кратно поднималась в письмах читателей. Кор-
респонденты отмечали, что данный документ 
позволил освободить отцов от материальной и 
моральной ответственности «отменить суще-
ствующее право обращения матери в суд с иском 
об установлении отцовства и о взыскании али-
ментов на содержание ребёнка, родившегося от 
лица, с которым она не состоит в зарегистриро-
ванном браке» [15]. Так, в журнале «Работница» 
от 1 января 1957 года в рубрике «Обзор писем 
читателей» выходит статья под громким назва-
нием «Они не одиночки!». В письме рассказыва-
ется о переживаниях матерей и детей, вызван-
ных прочерком в метрических свидетельствах. 
Женщина посредством печати обращается к 
Верховному Совету СССР с просьбой об измене-
нии закона и ходатайствует о том, чтобы у её до-
чери и у многих других детей в свидетельстве о 
рождении вместо символа «Z» была вписана фа-
милия настоящего отца: «Я с ужасом жду той ми-
нуты, (пишет она), когда моей дочке впервые 
придется столкнуться с прочеркнутым метриче-
ским свидетельством. Для ребенка больно знать, 
что его бросил отец» [21, с. 15].  Схожая тематика 
статей встречается и в «Литературной газете»: 
«но разве не ясно, что дети не должны расплачи-
ваться за легкомыслие родителей» [13, с. 2]. К 
детской «безотцовщине», ставшей результатом 
гибели мужчин-отцов во время войны, не вернув-
шихся с полей сражений и женщинам, возложив-
шим на свои плечи воспитание детей без мужа, 
добавилась «безотцовщина» по документу о 
рождении. Для женщин термин «одинокая мать» 
стал унизительным, ущемлял права женщин, и в 
тот период времени это был моральный 
«надлом» над личностью ребенка. 

Просьба пересмотреть на законодательном 
уровне некоторые положения вышеобозначен-
ного Указа Президиума Совета СССР от 8 июля 
1944 г. носила в рассматриваемый период мас-
совый характер, что также получило отражение в 
региональной периодической печати. В «Литера-
турной газете» от 3 января 1963 г. вышла статья 
под названием «И молчание – не золото, отписка 
– не серебро...». Её автор обратил внимание на 
тот факт, что за период 1954–1963 гг. публикова-
лось множество статей, в которых поднималась 
тема отмены отдельных положений Указа от 8 
июля 1944 г. Автор сделал акцент на том, что 

«почти уже 9 (девять!) лет назад писательница  
Е. Серебровская написала статью о «прочерках 
в метриках», о несовместимости понятия «неза-
коннорожденный» с нашей совестью, с нашей 
моралью». Резонансным откликом на эту статью 
стали тысячи писем, которые получила редак-
ция, но которые остались лежать «в столе» ре-
дакции. В данных письмах содержатся мысли о 
том, что за послевоенные годы в стране «спу-
стили на воду» первый атомный ледокол «Ле-
нин», запустили искусственные спутники Земли, 
появились снимки обратной стороны Луны, в кос-
мосе побывали первые космонавты, а «догово-
риться, что прочерки в метриках не нужны, как-то 
не сумели» [17, с.2].  

В периодической печати тех лет нашли от-
ражение и вопросы, связанные с ситуациями, ко-
гда отцы не занимались воспитанием своих де-
тей, плохо относились к супругам. Государство 
формировало негативный образ подобного рода 
отцов и супругов, их поведение в семье должно 
было вызывать однозначное порицание со сто-
роны советской общественности. 

В газетах и журналах поднимаются вопросы 
воспитания подрастающего поколения и ключе-
вой роли матери и отца. Так в газете «Вечерний 
Ростов» был размещен рассказ под названием 
«Обида» об отце, который не только не зани-
мался воспитанием дочери, но и не работал, не 
приносил деньги в семью, вел разгульный образ 
жизни. В опубликованном тексте дочь недоуме-
вает, «… почему мать все прощает отцу, почему 
ни разу не возмутилась? Мать отвечает дочери: 
- А если он уйдет от нас? Какой ни есть, все-таки 
твой отец, а мне муж. Нужно терпеть». В этом 
прослеживалась проблема боязни обществен-
ного осуждения, страх «вынести сор из избы». 
Автор статьи В. Мурина задается вопросом 
«нужно ли терпеть человека, который несет в се-
мью не радость, а горе?» [23, с. 3]. 

В публикации «Разве это глава семье?» - 
осуждалось поведение И. П. Сиденко - отца, ко-
торый «пропивает деньги, бьет жену, выгоняет 
ее из дому, сквернословит. Все эти «подвиги» 
происходят на глазах у перепуганных детей...». 
Автор статьи – председатель совета обществен-
ности Дворца культуры призывает обществен-
ные организации завода, в котором работает Си-
денко, повлиять и «потребовать от него стать 
настоящим отцом своих детей» [10, с. 2].  

«Вечерний Ростов» в статье «Две матери» 
поднимает тему морали безответственной ма-
тери. Женщина оставила своего ребенка своей 
родственнице со словами «пусть поживет годик, 
а потом я его заберу… мне надо устраивать свою 
жизнь, а он связывает руки» [26, с. 3]. И лишь спу-
стя пятнадцать лет «мать одумалась». В этом 
опубликованном материале явно прослежива-
ется идея осуждения безответственных матерей 
и восхищения подвигом женщины, которая вы-
растила и воспитала приёмного сына и стала для 
него настоящей матерью. Огласка существую- 
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щих проблем должна была способствовать фор-
мированию у читателей образа девиантного по-
ведения отцов и матерей и приводить к осужде-
нию и недопущению подобного рода отклонений.  

В газетах довольно часто встречаются руб-
рики, посвященные женщине - матери, семейным 
проблемам. Так, например, в газетах «Вечерний 
Ростов», «Ростсельмашевец» публиковались ко-
лонки с тематиками, в которых читатели писали 
о своих семьях, преодолении семейных трудно-
стей, бытовых неурядиц. В первую очередь, дан-
ные публикации были направлены на помощь со-
ветским семьям в преодолении подобного рода 
проблем, «исправиться», стать другими, такими 
как «большинство». С другой стороны, данные 
статьи носили некую предупреждающую функ-
цию: чтобы вполне благополучные семьи не по-
шли по «неправильному пути», не стали «объек-
том» пристального внимания соседей, сотрудни-
ков по работе, товарищеских судов и различных 
надзорных инстанций.   

После ХХI съезда КПСС начался процесс 
передачи решений в различных вопросах семей-
ной жизни от милиции в руки советской обще-
ственности. С момента утверждения Указом Пре-
зидиума ВС РСФСР от 3 июля 1961 г. нового По-
ложения о товарищеских судах, открылась сле-
дующая страница в истории этих организаций. 
Товарищеские суды общественности занима-
лись разбором проступков и поведения отдель-
ных граждан в обществе и семье. Главная за-
дача, которая стояла перед ними – это профи-
лактическая работа [5, с. 278]. 

Что касается товарищеских судов домо-
управлений, им предстояло разбирать вопросы, 
связанные с несоблюдением обязанностей по 
воспитанию детей. Примером такого «надзора» 
служит статья «В защиту маленькой Лены», так 
мы узнаем о неравнодушных соседях, которых 
волновала судьба ребенка, ставшего свидете-
лем семейных скандалов. Жильцы дома просили 
обратить внимание на «безответственнейшее 
отношение» Б. Г. Бондарева и его матери «к 
жене и невестке – с маленьким ребенком на ру-
ках». Из обращения мы узнаем, что муж приме-
нял грубую силу к жене на глазах у ребенка, яв-
лялся домой в стадии сильного алкогольного 
опьянения, «устраивал дебоши, пугая спящего 
ребенка. Уговоры не помогали». Свекровь всяче-
ски была настроена против невестки: «Я создам 
тебе такие условия, что сама уйдешь» - говорила 
она. Автор статьи приходит к выводу, что семье 
Бондаревых должна помочь общественность. 
Информацию передали на рассмотрение товари-
щеского суда аптеки, где работала и состояла на 
партийном учете свекровь. Суд постановил 
«…разобраться и помочь сохранить семью», а 
если не удастся, то вызволить ребенка и мать из 
ужасной жизненной ситуации [33, с. 3]. 

Проанализировав архивные материалы о 
деятельности товарищеских судов, автор статьи 
«Практики разрешения семейных конфликтов: 

обращения граждан в общественные организа-
ции и партийные ячейки» приходит к выводу, что 
те решения, которые принимались партийными и 
государственными органами в СССР, не всегда 
соответствовали правовым нормам. Члены това-
рищеских судов и «широкие массы» не всегда 
разбирались в законах, суды зачастую прохо-
дили «по справедливости» [5, с. 278]. Меры воз-
действия, которыми они обладали, умещались в 
лозунге «товарищеские суды призваны не ка-
рать, а воспитывать» [5, с. 279] – это уговарива-
ния, товарищеское порицание с предупрежде-
нием. Конечно, такие суды могли добиться 
увольнения с работы и лишения родительских 
прав, но общепринятой практикой в большинстве 
случаев были ходатайства коллективов о том, 
чтобы взять «оступившегося» на поруки. 

В архивных документах содержатся свиде-
тельства того, что в 1960-е гг. проводились меры 
по улучшению медицинского обслуживания и 
охране здоровья детского и женского населения в 
Ростовской области. Из совместного постановле-
ния бюро Ростовского обкома КПСС и Ростоблис-
полкома мы узнаем о том, что по сведениям от 8 
августа 1960 г. по области увеличилось число са-
наториев, домов отдыха: «имеется 327 больниц на 
21060 коек, 322 детских яслей на 13480 мест, 14 са-
наториев на 1630 мест, 525 здравпунктов… широко 
развернулось строительство лечебно-профилакти-
ческих и детских учреждений на селе». Также де-
лается акцент на том, что «медицинское обслужи-
вание все еще не удовлетворяет возросших по-
требностей населения области… Значительная 
часть сельских лечебно-профилактических и дет-
ских учреждений размещена в приспособленных 
тесных помещениях, не удовлетворяющих сани-
тарно-техническим требованиям. Строительство 
ведется медленными темпами, и план ежегодно не 
выполняется» [35, л. 39-45]. 

В газете «Вечерний Ростов» за 8 июля 1961 
года была опубликована статья, посвященная 
теме отсутствия мест отдыха для проведения до-
суга. Жители Северного поселка, Нового города 
и Каменки узнали о том, что по Ростовскому са-
наторию №1 «вход в парк санатория запрещен» 
и просят редакцию газеты решить их проблему. 
Ответ от инженера горисполкома А. Г. Касюкова 
подтверждал возмущение граждан: «где можно 
культурно отдыхать? Прежде всего в хорошем 
парке, который располагает библиотекой, кафе, 
аттракционами… Ничего этого пока нет… а ка-
ково на этот счет мнение исполкома Октябрь-
ского райсовета?» [33, с. 3]. В 1956 г. был состав-
лен проект по реконструкции парка, спустя два 
года дендрологический план, но все осталось 
лишь на бумаге.  

Аналогичные негативные отзывы содер-
жали статья о реорганизации работы школы в 
связи с переходом на восьмилетнее образова-
ние: «Школа на новом пути» [14, с. 3], публикации 
на страницах газеты «Вечерний Ростов» о недо-
статке детских летних лагерей [6; 31].  
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На ХХII съезде КПСС было выбрано 
направление по улучшению социальной поли-
тики в условиях быта семей, расширения мер со-
циальной поддержки, направленной на оздоров-
ление детей дошкольного возраста, провозгла-
шались принципы бесплатного образования и 
здравоохранения, была поставлена задача пар-
тии по обеспечению населения в городах и селах 
детскими садами, школами продленного дня, в 
которых после основных уроков с детьми продол-
жали заниматься учителя [4].  

Последующие партийные съезды и пле-
нумы ЦК КПСС придерживались взятого курса на 
создание улучшенных условий для воспитания 
подрастающего поколения. В частности, на ХХIII 
съезде партии КПСС было уделено внимание 
расширению сети женских и детских лечебно-
профилактических учреждений. В 1968 г. было 
издано постановление ЦК КПСС «О мерах по 
дальнейшему улучшению здравоохранения и 
развитию медицинской науки в стране», в кото-
ром отмечалась необходимость «предоставлять 
женщинам, имеющим грудных детей, по их 
просьбе, кроме отпуска по беременности и ро-

дам, дополнительный отпуск без сохранения за-
работной платы до достижения ребенком воз-
раста 1 года» [30]. Важной составляющей в раз-
витии семейно-брачных отношений стало приня-
тие в 1968 г. «Основ законодательства СССР о 
браке и семье», а в 1969 году – «Кодекса о браке 
и семье РСФСР». 

Результаты. В заключении хотелось бы от-
метить, что периодическая печать выступала 
своего рода транслятором социальной политики 
государства, пропагандировала и формировала 
идеальные советские ценности и модель семьи, 
освещала проблемы детства, воспитания. Каж-
дая публикация проходила этап обязательной 
цензуры, что способствовало созданию идеаль-
ного образа советской семьи. Однако изучение 
газет Ростовской области и частично общерос-
сийской печати позволило выявить нерешен-
ность и замалчивание некоторых проблем, суще-
ствовавших в обществе, среди которых, в част-
ности, положение матери-одиночки, незащищен-
ность женщины и ребенка в неблагополучных се-
мьях, восприятие обществом детей в неполных 
семьях. 
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Аннотация. Введение. Актуальность рассматриваемой в 
статье проблемы связана с заметной ролью торговли в совре-
менной российской экономике. Изучение исторического опыта 
обусловлено потребностями современного российского обще-
ства и государства в совершенствовании экономической поли-
тики. Новизна исследования связана со слабой изученностью 
темы в современной историографии. Целью исследования явля-
ется анализ торговой деятельности на Кубани в конце 1920-х гг. 
в условиях свертывания НЭПа и усиления административно-ко-
мандной системы. Материалы и методы. Исследование про-
водилось на основе принципов объективности, историзма и си-
стемного подхода. Были использованы такие специально-исто-
рические методы, как историко-генетический, историко-сравни-
тельный и статистический. Анализ. Январь 1928 г. стал рубежом, 
отделявшим период кульминации НЭПа от его неуклонного свер-
тывания. В полной мере это коснулось сферы торговли, играв-
шей важную роль в социально-экономическом развитии страны 
и ее отдельных регионов, к которым принадлежала Кубань. 
Началом этого процесса стал хлебозаготовительный кризис, при 
преодолении которого партийное руководство стало применять 
меры административного характера, вынуждая крестьян и каза-
ков продавать зерно по установленным государством низким це-
нам, сохраняя высокие цены на промтовары. Одновременно про-
исходило вытеснение из торгового оборота частных торговцев, 
что привело к росту дефицита товаров широкого потребления. 

Для ослабления этой проблемы советское государство стало 
вводить централизованную систему распределения продоволь-
ствия, что противоречило нэповским принципам организации 
торговли. Наряду с объективными причинами, развитию государ-
ственной и кооперативной торговли мешали такие недостатки, 
как организационные проблемы, слабая подготовка и злоупо-
требления торговых работников. Результаты. По итогам про-
веденного исследования можно сделать вывод о том, что торго-
вая деятельность на Кубани в конце 1920-х гг. осуществлялась 
под влиянием процессов свертывания НЭПа и нарастания адми-
нистрирования в проводимой большевистской партией экономи-
ческой политике.  

Ключевые слова: торговая деятельность, новая эконо-
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tivity in the Kuban in the late 1920s in the conditions of the collapse of 
the NEP and the strengthening of the administrative command system. 
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same time, there was a displacement of private traders from the trade 
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NEP and increasing administration in the economic policy pursued by 
the Bolshevik Party. 
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Введение. Актуальность рассматриваемой в 
статье проблемы связана с большой ролью тор-
говли в жизни современного российского обще-
ства. Совершенствованию политики государства в 
вопросах организации и регулирования торговой 
деятельности может способствовать обращение к 
историческому опыту реализации новой экономи-
ческой политики. На примере Кубани можно вы-
явить основные принципы и результаты торговой 
деятельности в конце 1920-х гг. в условиях сверты-
вания НЭПа, раскрыть специфику этой деятельно-
сти в одном из крупных аграрных регионов страны. 
В региональной историография отсутствуют спе-
циальные исследования, посвященные комплекс-
ному анализу торговой деятельности на Кубани в 
1920-е гг.  Отдельные аспекты данной проблемы 
нашли отражение в работах А. В. Баранова, А. А. 
Панарина, Ю. А. Яхутля и других авторов [2, 12, 30]. 
Новизна исследования связана с изучением не по-
лучившей должного освещения проблемы в исто-
рической литературе. Целью исследования явля-
ется анализ торговой деятельности на Кубани в 
конце 1920-х гг. в условиях свертывания НЭПа и 
усиления административно-командной системы. 

Материалы и методы. Исследование про-
ведено на основе применения принципов объек-
тивности, историзма и системного подхода. Это 
способствовало отражению существующих точек 
зрения по проблемам торговой деятельности, ее 
рассмотрению в конкретно-исторической обста-
новке конца 1920-х гг., определению места тор-
говли в нэповской модели развития. При иссле-
довании поставленной проблемы использова-
лись специально-исторические методы. Исто-
рико-генетический метод помог определить ос-
новные черты организации торговли в условиях 
НЭПа и степень ее воздействия на социально-
экономическое развитие Кубани. Историко-срав-
нительный метод позволил сравнить уровень и 
характер развития торговли на Кубани в усло-
виях кульминации и свертывания НЭПа. Стати-
стический метод способствовал отражению в ис-
следовании конкретных результатов торговой 
деятельности на Кубани в конце 1920-х гг. 

Анализ. Январь 1928 г. стал рубежом, отде-
лявшим период относительной либерализации по-
литики большевистской партии и кульминации 
НЭПа, от его неуклонного свертывания и утвер-
ждения административно-командной системы. 
В полной мере это коснулось сферы торговли, иг-
равшей важную роль в социально-экономическом 
развитии страны и ее отдельных регионов, к кото-
рым принадлежала Кубань. Аграрная специфика 
экономики Кубани стала одной из причин наиболее 
выраженных проявлений ликвидации нэповской 
модели организации торговли в конце 1920-х гг.  

Основную роль в данном случае сыграла про-
водимая руководством ВКП(б) политика «чрезвы-
чайных мер», направленная на преодоление хле-
бозаготовительного кризиса, что прежде всего ка-
салось аграрных регионов страны. Применяемые с 
января 1928 г. означенные меры носили откро- 

венно административный характер, вынуждая кре-
стьян и казаков продавать зерно по установлен-
ным государством низким ценам, сохраняя высо-
кие цены на промтовары и узкий их ассортимент, 
не позволяющий удовлетворять потребности сель-
ского населения. 

Одновременно происходило усиление нало-
гообложения и применение репрессий против круп-
ных держателей хлеба, вплоть до их уголовного 
преследования по статье 107 УК РСФСР за спеку-
ляцию. Например, в Армавирском округе в течение 
января 1928 г. было возбуждено 62 дела и привле-
чено к уголовной ответственности по данной ста-
тье 57 граждан [15]. В дальнейшем эта практика 
приобрела все большее распространение. Так, в 
августе 1928 г. Кубанский окружком ВКП(б) напра-
вил в местные парторганизации директивные ука-
зания, в которых обязал усилить нажим на кулаче-
ство, в том числе арестовывать и отдавать под суд 
по статье 107 УК РСФСР всех, кто уклоняется от 
сдачи зерна государственным и кооперативным за-
готовителям. Однако, отмечалось, что эти репрес-
сии должны были применяться только к кулакам, а 
не к середнякам и беднякам [16, л. 71]. Классовый 
подход при наказании обвиняемых в спекуляции 
зерном проявлялся и в практической работе судеб-
ных органов. Так, уличенные в этом середняки, как 
правило, приговаривались к принудительным ра-
ботам на два или три месяца, в то время как кулаки 
к лишению свободы до полутора лет с конфиска-
цией части имущества [26, л. 4]. 

В таких нетипичных для НЭПа условиях 
происходила трансформация сложившейся орга-
низации торговой деятельности, которая напря-
мую увязывалась с проведением хлебозагото-
вок. Так, 12 января 1928 г. бюро Северо-Кавказ-
ского крайкома ВКП(б) дало указание органам 
управления кооперации продавать сельхозма-
шины и орудия только тем крестьянам, которые 
выполнили план по заготовкам. 16 января тройка 
крайкома дополнила эти меры запрещением про-
дажи промтоваров крестьянам, не предъявив-
шим сдаточных квитанций и авансированием 
хлебом под последующие поставки сельхозма-
шин [12, с. 279]. 

Подобная практика получила дальнейшее 
развитие в ходе очередной хлебозаготовитель-
ной кампании. Как отмечает А. А. Панарин, «по 
сравнению с прошлым годом к ноябрю 1928 г. вы-
полнение плана снизилось с 72,8% до 45,7%. Ос-
новные причины слабого темпа заготовок оста-
вались прежними и заключались в сохранении 
резкого разрыва рыночных и заготовительных 
цен, продолжающемся кризисе промтоваров и их 
нерациональном распределении, ошибках в ор-
ганизации заготовительной деятельности» [12, 
с. 291–292].  

В обеспечении сбыта крестьянской продук-
ции серьезное препятствие для кооперации созда-
вала ограниченность материальных средств. Так, 
в Армавирском округе Ново-Александровское 
сельхозтоварищество отказалось принимать у кре- 



    Humanities and law research. 2023. V. 10(4) 

630 

стьян хлеб, привозимый согласно заключенных до-
говоров, мотивируя свой отказ отсутствием 
средств. Подобная ситуация была связана и с не-
хваткой промтоваров, необходимых для обмена. 
В ряде районов Майкопского, Кубанского, Арма-
вирского и других округов острый недостаток пром-
товаров задерживал реализацию хлеба крестья-
нами. Например, в Кубанском округе завезенные 
промтовары лишь на 35–40 % удовлетворяли по-
требности населения [12, с. 292].  

Руководство Кубанского Окрисполкома в 
конце августа 1928 г. было вынуждено признать, 
что, несмотря на сравнительно небольшое по-
ступление на рынок хлеба нового урожая, суще-
ствует недостаток промышленных товаров, в 
особенности мануфактурных, кожевенных и ме-
таллотоваров, наличие которых на рынке имело 
решающее значение при проведении хлебозаго-
товок [10, л. 338 об.]. 

В условиях острого дефицита товаров ши-
рокого потребления со стороны кооперации 
вновь использовались методы преимуществен-
ной их продажи крестьянам и казакам, сдающим 
зерно по установленным государством низким 
ценам, независимо от того являлись ли они чле-
нами кооперации или нет. Это свидетельство-
вало о том, что в практической деятельности ко-
операции стали преобладать методы админи-
стративного, а не экономического характера. Как 
справедливо отмечает А.В. Антошкин, «по ито-
гам хлебозаготовительного кризиса частный сек-
тор утратил позиции на всех направлениях, а ко-
оперативный сектор утратил экономические сти-
мулы» [1, с. 94]. 

По сравнению с сельской местностью, со-
стояние торговли в городах отличалось большей 
стабильностью, однако и здесь население испы-
тывало серьезные трудности в приобретении то-
варов широкого потребления. Об этом, в частно-
сти, свидетельствуют материалы пленума Крас-
нодарского городского Совета, прошедшего 28 
мая 1928 г. Пленум отметил определенные 
успехи в вопросах снабжения населения продук-
тами питания, объясняя это, прежде всего, акти-
визацией торговой деятельности рабочей коопе-

рации. Вместе с тем, пленум признал, что даль-
нейшее расширение данной деятельности 
осложняется недостатком выделяемых коопера-
цией оборотных средств. Следствием этого были 
несвоевременный ввоз продуктов питания и их 
заготовка, а также отсутствие достаточного коли-
чества распределителей для нормального об-
служивания потребителей [4, л. 19]. 

Нехватка продуктов питания отмечалась и в 
других городах Кубани. Например, в Туапсе ле-
том 1928 г. происходили перебои в снабжении 
пайщиков рабочей кооперации печеным хлебом 
и большие очереди в продуктовые магазины. 
Для изжития сложившейся ситуации руководство 
горсовета считало целесообразным развозить 
печеный хлеб по распределителям в местах 
скопления рабочих. Было также решено принять 
меры к ликвидации так называемых «хвостов» у 
продуктовых магазинов и правильному распре-
делению дефицитных товаров [7, л. 12]. Для 
этого в сентябре 1928 г. были установлены 
нормы получения и очередности при распреде-
лении мануфактуры и других нормированных то-
варов [8, л. 23].  

Характерным явлением конца 1920-х гг. 
стал процесс неуклонного вытеснения частных 
торговцев из сферы торговой деятельности, про-
исходивший в русле набиравшей обороты кампа-
нии ликвидации капиталистических элементов в 
городе и деревне. Ослабление позиций частной 
торговли происходило вследствие острого дефи-
цита многих промтоваров и возраставшими для 
частника трудностями в их получении, жесткого 
регулирования деятельности частных торговых 
предприятий вплоть до их административного 
закрытия, тяжести налогового обложения и рас-
ходов, связанных с арендой коммунальных по-
мещений. Применение этих и других мер дискри-
минирующего характера к концу 1928 г. привело 
к тому, что в оптовом товарообороте частная 
торговля уже практически не участвовала, о чем 
свидетельствует следующая таблица. 

В розничном товарообороте доля частной 
торговли также значительно сократилась и со-
ставляла около трети от общих его объемов.

Таблица 1 
Оптовый товарооборот в Кубанском округе за период 1925/26 г. – 1927/28 г. (в тыс. руб.) [17, л. 47] 

1925/26 гг. 1926/27 гг. 1927/28 гг. 

Абс.цифры % Абс.цифры % Абс.цифры % 

Государственная 32 900 57,2 34 995 56,9 23 196 40 

Кооперативная 18 186 31,2 21 253 34,5 34 115 59 

Частная 6 420 11,2 5 380 8,6 322 1 

Итого: 57506 100 61 628 100 57 633 100 

Таблица 2 
Розничный товарооборот в Кубанском округе за период 1925/26 г. – 1927/28 г. (в тыс. руб.) [17, л. 47] 

1925/26 гг. 1926/27 гг. 1927/28 гг. 

Абс.цифры % Абс.цифры % Абс.цифры % 

Государственная 13 711 10,7 14 881 12,5 13 449 12 

Кооперативная. 46 733 36,5 48 298 40,5 60 707 55 

Частная 67 480 52,8 56 090 47 36 857 33 

Итого: 127 924 100 119 269 100 111 013 100 
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Вместе с тем, можно заметить, что сниже-
ние участия частника в торговле и повышение 
роли обобществленного сектора привело к со-
кращению объемов розничного товарооборота. 
Происходило это в условиях нарастания админи-
стрирования при решении сложных проблем со-
циально-экономического развития страны. По 
верному определению А. П. Килина, «абсолюти-
зируя план и дискриминируя рынок, строители 
советского общества обосновывали целесооб-
разность широкого применения административ-
ных, директивных методов воздействия на эконо-
мику страны в ущерб косвенным методам и эко-
номическим рычагам регулирования» [11, л. 16]. 

В русле данной политики партийное руко-
водство предпринимало дальнейшие усилия по 
вытеснению частной торговли. Об этом, в част-
ности, свидетельствуют решения состоявшегося 
в декабре 1928 г. V объединенного пленума Ку-
бокружкома ВКП(б) и Окружной контрольной ко-
миссии, в которых отмечалась необходимость 
увеличить в 1928/29 хозяйственном году удель-
ный вес обобществленного сектора в торговле 
до 86,4% по всему товарообороту, при неуклон-
ном вытеснении частника. При этом кооперация 
должна была стремиться полностью замещать 
товарооборот уходящего частника, а финорганы 
были обязаны установить сферу приложения его 
капиталов, не допуская их нелегального исполь-
зования [18, л. 7].  

Вместе с тем, партийно-государственные 
органы признавали, что дальнейшее вытеснение 
частника могло происходить только лишь с па-
раллельным возрастанием фактического охвата 
рынка, как в торговле, так и в производстве, гос-
ударственными и кооперативными предприяти-
ями [19, л. 84]. Постановка этой задачи была про-
диктована существующими в обобществленном 
секторе проблемами в организации торговой де-
ятельности. Так, в отчете Кубокружкома ВКП(б), 
подготовленном также в декабре 1928 г., призна-
валось, что социальный состав рынка характери-
зовался неуклонным вытеснением частного сек-
тора за счет укрепления сектора обобществлен-
ного, однако в деятельности последнего прояв-
лялись тенденции замедленного темпа роста и 
объема товарооборота [17, л. 9].  

Одним из отрицательных последствий ука-
занных процессов стало ухудшение ситуации с 
доступностью продуктов питания и промышлен-
ных товаров широкого потребления, что привело 
к росту общественного недовольства проводи-
мой политикой. По данным ОГПУ Кубанского 
округа здесь в течение 1928 г. были выявлены 
9 582 человек, которые открыто выражали свое 
недовольство действиями власти. При этом из 
указанного количества кулаки составляли только 
981 человек, тогда как середняки – 5 343, а бед-
няки – 3 258 человек [23, л. 101–102].  

С целью ослабления продовольственной 
проблемы партийно-государственные органы 
стали применять непопулярные среди населения 

меры в области обеспечения товарами первой 
необходимости. Так, 14 февраля 1929 г. полит-
бюро ЦК ВКП (б) г. одобрило предложения 
Наркомторга о введении карточной системы на 
хлеб для трудового населения городов [13, 
с. 415]. В русле проводимой политики централи-
зованного распределения продовольствия в 
феврале 1929 г. Краснодарский горисполком 
ввел в обращение заборные книжки на получе-
ние печеного хлеба [26, л. 91].  

На территории всего Кубанского округа 
право на получение заборных книжек было предо-
ставлено около 52 тыс. хозяйств, включавших 
около 161 тыс. членов [26, л. 94]. В Краснодаре ра-
бочие по заборным книжкам стали получать 600 
грамм хлеба, а члены их семей – 200 грамм [24, 
л. 7 об.]. Несмотря на принятие мер регулирую-
щего характера, ситуация со снабжением населе-
ния хлебом и другими товарами широкого потреб-
ления оставалась напряженной.  

Вместе с тем, в системе государственной и 
кооперативной торговли не происходило заметных 
изменений в лучшую сторону. В качестве примера 
можно привести деятельность центрального рабо-
чего кооператива (ЦРК) «Основа». В начале ап-
реля 1929 г. бюро Кубокружкома ВКП(б) констати-
ровало, что руководство ЦРК не выполнило реше-
ния окружного комитета партии о снижении цен на 
товары сельскохозяйственной группы бюджетного 
набора и доведения пищевой группы до 60% от об-
щего оборота. В числе основных причин невыпол-
нения директив отмечались: финансовые затруд-
нения, связанные с отсутствием достаточных обо-
ротных средств, снятие с планового снабжения, а 
главным образом, неудовлетворительная поста-
новка организации заготовок и снабжения сель-
хозпродуктами, что приводило к повышению цен на 
продукты и к перебоям в их снабжении. Партийное 
руководство округа также признало, что в связи со 
значительным уходом с рынка частника, со сто-
роны ЦРК не были приняты необходимые меры по 
его замещению, улучшению техники торговли и об-
служиванию потребителя, особенно на рабочих 
окраинах. В связи с этим, ЦРК предлагалось орга-
низовать развозную и разносную виды торговли 
[25, л. 14]. 

Подобная ситуация в сфере торговой дея-
тельности была характерна и для Новороссий-
ского ЦРК. По результатам работы в 1927/28 хо-
зяйственном году его торговый оборот составил 
800 тыс. руб., что соответствовало 27% от всего 
оборота. Следовательно, 73% рыночного обо-
рота относились к государственной и частной 
торговле, что демонстрировало недостаточную 
степень участия кооперации в торговой деятель-
ности. По мнению партийного руководства Чер-
номорского округа для исправления этой ситуа-
ции требовалось в 1928/29 г. довести торговый 
оборот ЦРК до 10 млн. руб., осуществив меры по 
увеличению количества членов и паевого капи-
тала, а также в области совершенствования си-
стемы снабжения [28, л. 323].  
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Несмотря на принимаемые меры, ситуация 
в сфере торгового обслуживания населения Но-
вороссийска и всего Черноморского округа оста-
валась напряженной. Следует отметить, что ос-
новные причины не зависели от руководства 
округа и торговых организаций и были связаны с 
крайне неудовлетворительным завозом основ-
ных видов промышленных товаров: мануфак-
туры, подошвенной кожи, галош и других това-
ров. При этом заявки потребительской коопера-
ции округа, составленные на первый квартал 
1928/29 г. на основе минимальных потребностей 
населения были выполнены по хлопчатобумаж-
ным тканям только на 65%, по суконно-шерстя-
ным – на 28%, по подошвенной коже – на 16%, по 
галошам – на 75%. Заявки на строительные ма-
териалы, в первую очередь, цемент и кровельное 
железо, удовлетворялись со значительным опоз-
данием, и не успевали к концу строительного се-
зона [29, л. 77]. 

Финансовое положении Новороссийского 
ЦРК продолжало оставаться тяжелым, что также 
объяснялось объективными обстоятельствами. 
Так, ввиду сложившейся товарной конъюнктуре, 
кооперативу приходилось вкладывать большие 
средства в товарные запасы, что отражалось на 
уменьшении скорости оборота товаров. В то же 
время, со стороны банков и кредитных учрежде-
ний осуществлялось сокращение размеров кре-
дитов и сроков кредитования. Кроме того, даль-
нейшему расширению торговли мешало отсут-
ствие у ЦРК достаточной технической базы, 
в том числе, овощехранилища и торговых поме-
щений [29, л. 161]. 

Динамичному развитию кооперативной тор-
говли препятствовала проводимая советским 
государством ценовая политика, направленная 
на снижение розничных цен на промышленные 
товары. В системе потребкооперации это проис-
ходило за счет уменьшения различных торговых 
наценок. Так, в Кубанском округе этот показатель 
в 1928 г. по сравнению с 1925 г. снизился с 20,8 
до 11,2%. Кроме того, потребкооперация должна 
была руководствоваться устанавливаемыми гос-
ударством предельными ценами на промтовары, 
а также уплачивать достаточно высокие налоги с 
торгового оборота. Все это влекло за собой от-
сутствие у кооперации возможностей для значи-
тельного накопления собственных средств из 
торговых прибылей и обеспечения высокой дина-
мики торговой деятельности [6, л. 6]. 

О сложной ситуации в торговой сети по-
требкооперации свидетельствуют и противоре-
чивые действия властей в период проведения 
кампании против пьянства и алкоголизма. В це-
лях решения этой проблемы партийно-государ-
ственные органы ввели ряд ограничительных 
мер, в том числе приступили к массовому закры-
тию винных лавок и сокращению торговли потре-
бительской кооперацией хлебным вином. Между 
тем, применение этих мер привело к значитель-
ному росту самогоноварения. Одновременно по- 

требкооперация лишилась тех больших доходов, 
которые приносила торговля спиртными напит-
ками. В связи с этим, наряду с ужесточением 
борьбы против самогоноварения, окружные ор-
ганы власти на Кубани летом 1929 г. приняли ре-
шения об отмене всех ранее изданных распоря-
жений и постановлений, запрещавших и ограни-
чивавших торговлю хлебным вином [27, л. 173]. 

Наряду с объективными причинами, разви-
тию торговой деятельности потребительской ко-
операции мешали такие недостатки, как органи-
зационные проблемы, слабая подготовка торго-
вых работников, злоупотребления руководите-
лей и работников потребительских обществ. 
Например, в феврале 1929 г. в Майкопском, Ар-
мавирском и Кубанском округах были отмечены 
случаи продажи промтоваров целевого назначе-
ния родственникам и знакомым. Так, в станице 
Псебайской Майкопского округа, правление ЕПО 
отпустило мануфактуру секретарю нарсуда и 
близким знакомым, отправив в свои отдаленные 
отделения незначительную ее часть [14, с. 551]. 

Вместе с тем, в ходе хлебозаготовительной 
компании 1929 г. произошло дальнейшее ужесто-
чение мер против частных торговцев. Так, в авгу-
сте 1929 г. Кубокружкомом ВКП(б) в адрес всех 
райкомов округа был направлен циркуляр, в ко-
тором было предложено заострить внимание на 
борьбе с хлебным спекулянтом-перекупщиком и 
были даны указания судебным органам о внеоче-
редном, длительностью не более 7 дней, рас-
смотрении данных дел [22, л. 71]. Только за пе-
риод с 15 августа по 31 августа 1929 г. в округе 
было привлечено по ст. 107 УК РСФСР 37 чело-
век, из которых было осуждено – 26. С 1 по 6 сен-
тября 1929 г. по этой статье было привлечено 35 
человек, что свидетельствовало о нарастании 
репрессий против частных торговцев и ограниче-
нию их участия в хлебозаготовках. Всего за пе-
риод хлебозаготовительной кампании 1929 г. Ку-
бокротделом ОГПУ было привлечено к ответ-
ственности – 201 человек [21, л. 2]. 

В конце 1920-х гг. происходило увеличение 
размера налогообложения частных торговцев. 
Так, в Туапсе средний облагаемый доход с од-
ного частного торговца составлял в 1927/28 г. – 
2 700 руб., а в 1928/29 г. уже 2 813 руб. При этом 
количество торговцев, облагаемых налогом, воз-
росло с 290 до 355 человек [9, л. 29].  

Примером неуклонного вытеснения част-
ника из сферы торговли могут быть данные о сте-
пени участия Краснодарского ЦРК «Основа» и 
частных торговцев в торговом обслуживании ра-
бочих Краснодара. Если в 1927/28 хозяйствен-
ном году доля ЦРК составляла 40%, а частного 
торговца 60%, то к декабрю 1929 г. эти показа-
тели были соответственно 67,8% и 32,2% [3, л. 2]. 
Это свидетельствовало как о повышении роли 
потребительской кооперации в сфере торговли, 
так и о продолжающейся, несмотря на все уси-
лия властей, деятельности частной торговли. 
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В конце 1929 г. частник, вытесненный окон-
чательно из оптовой торговли и снизивший свой 
удельный вес в розничной торговле с 33,2 до 
19,5%, пользовался всеми способами для разви-
тия нелегальной торговли, всячески стараясь из-
бегать налогового обложения. Еще одним нега-
тивным проявлением деятельности частных тор-
говцев в это время являлись незаконные спо-
собы получения промышленных товаров, для 
чего они вступали в сговор с работниками госу-
дарственно-кооперативного торгового аппарата 
[26, л. 186-186 об.].  

Кроме того, последние были также заинте-
ресованы в сотрудничестве с частными торгов-
цами, увеличивая объемы торгового оборота. 
Например, в 1928/29 хозяйственном году через 
главную контору Краснодарского ЦРК «Основа» 
было продано частникам мелким оптом товаров 
на сумму 19 002 руб. Среди этих товаров были 
сахар, овощи, фрукты, готовое платье, посудно-
хозяйственные, керосин, соль и другие. За это же 

время розничными торговыми предприятиями 
ЦРК было продано частникам товаров на сумму 
163 069 руб., среди них такие остродефицитные, 
как сахар, чай, мыло, рыбные, кожтовары, масло 
подсолнечное, овес и другие [5, л. 48 об.]. Ис-
пользование данных каналов снабжения и других 
способов выживания давали возможность част-
ным торговцам продолжать участвовать в торго-
вой деятельности, однако в условиях свертыва-
ния НЭПа делать это становилось все сложнее. 
Вследствие этого, происходило дальнейшее 
уменьшение степени участия частной торговли в 
товарообороте. Так, в конце 1929 г. в Кубанском 
округе удельный вес обобществленного сектора 
в торговле составил 80,45%, тогда как частного 
сектора 19,55% [20, л. 49].  

Одновременно с вытеснением частной тор-
говли происходило расширение торговой сети 
потребительской кооперации, что демонстри-
руют сравнительные данные ее развития по Ку-
банскому округу. 

Таблица 3 
Показатели численности обществ потребителей и торговых точек Кубанского округа за 1926-1929 гг. [6, л. 4]. 

на 1.10.1926 на 1.10.1927 на 1.10.1928 на 1.10.1929 

Число обществ потребителей 98 114 112 110 

Число торговых точек 241 225 322 357 

Можно заметить, что на фоне приблизи-
тельно равного количества обществ потребителей, 
в 1928 – 1929 гг. происходило значительное увели-
чение торговых точек, что являлось в это время об-
щей тенденцией в деятельности потребительской 
кооперации. Так, в составе Туапсинского ЦРК в 
1925/26 г. было лишь 5 торговых точек, в 1926/27 г. 
их стало 21, в 1927/28 г. – 33, а в 1928/29 г. уже 36 
точек. Увеличивались и обороты по продаже това-
ров: в 1926/27 г. их объем составлял 1 534 338 руб., 
в 1927/28 г. – 3 996 394 руб., а за первое полугодие 
1928/29 г. – 3 148 998 руб. [9, л. 30]. 

Несмотря на увеличение количества лавок в 
системе потребительской кооперации, этого было 
явно недостаточно для охвата многочисленных 
сельских населенных пунктов. Кроме того, многие 
лавки не отвечали требованиям культурной тор-
говли, ввиду ветхости строений, тесноты и отсут-
ствия технических приспособлений. Подобная си-
туация была характерна и для государственной 
торговли, потенциал которой, несмотря на опреде-
ленное расширение торговой сети, не соответство-
вал потребностям населения.   

Результаты. По итогам проведенного ис-
следования можно сделать вывод о том, что тор-
говая деятельность на Кубани в конце 1920-х гг. 
осуществлялась под влиянием процессов свер-
тывания НЭПа и нарастания администрирования 
в проводимой большевистской партией экономи-
ческой политике. В условиях хлебозаготовитель-
ного кризиса осуществляемые партийным руко-
водством «чрезвычайные меры» привели к уси-
лению неэквивалентного обмена между городом 

и деревней, что отразилось на дальнейшей 
трансформации нэповской модели торговой дея-
тельности. Вместо относительно свободного 
развития рыночных отношений стали насаж-
даться принципы жесткого регулирования со сто-
роны партийно-государственных структур.  

Одним из проявлений данной политики стало 
неуклонное вытеснение из сферы товарооборота 
частного торговца. В этих целях по отношению к 
последнему применялись такие меры, как повыше-
ние требований к осуществлению торговой дея-
тельности, ограничение возможностей в получе-
нии необходимых товаров, усиление налогообло-
жения и другие. В результате в 1929 г. частная тор-
говля почти полностью перестала участвовать в 
оптовом товарообороте и ослабила свои позиции в 
розничном товарообороте. 

Одновременно происходило расширение 
участия государственной и кооперативной тор-
говли в обеспечении населения Кубани това-
рами широкого потребления. Наряду с достиже-
нием определенных успехов, развитию обоб-
ществленного сектора торговли мешали такие 
недостатки, как ограниченность товарного 
фонда, несоответствие торговой сети потребно-
стям населения, материальные и кадровые про-
блемы, отсутствие должной гибкости и уровня 
культуры в обслуживании покупателей и другие. 
Несмотря на принимаемые меры, отмеченные 
недостатки сохранились и в дальнейшем, пре-
пятствуя поступательному развитию советской 
торговли. 
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Аннотация. Введение. Одним из современных направле-

ний исторической науки является изучение трансформации обще-
ственного сознания в условиях переходного состояния социума, 
отражением которой является периодическая печать. Рассматри-
ваемый в статье иллюстрированный общественно-политический и 
литературно-художественный еженедельный журнал универсаль-
ного содержания «Огонек», с одной стороны, может служить инди-
катором общественного сознания, а с другой, выступает инстру-
ментом его формирования в условиях складывания официальной 
идеологии советского государства в 1920-е гг. Малоизученным пе-
риодом в истории журнала являются 1920-е гг. Целью статьи яв-
ляется воссоздание на основе различных исторических источни-
ков истории создания и функционирования советского еженедель-
ника «Огонек» в первое постреволюционное десятилетие,  рас-
смотрение его роли и места в системе советской периодики Ма-
териалы и методы. Исследование построено на основе прин-
ципов историзма, объективности, всесторонности, последова-
тельное применение которых позволило проанализировать исто-
рию возникновения и развития журнала «Огонек», определить его 
роль в общественно-культурной жизни страны. Использовались 
методы исторического исследования историко-сравнительный, 
позволивший рассмотреть журнал «Огонек» в сравнении с дру-
гими периодическими изданиями эпохи; историко-генетический 
позволивший проследить изменения содержания журнала «Ого-
нек» на разных этапах его существования; историко-типологиче-
ский, направленный на выявление основных жанров публикаций 
журнала, позволил увидеть особенности их эволюции и степень 
влияния на социум как практик транслирования новых ценностей. 
Вводятся в научный оборот источники личного происхождения и 
критические обзоры современников, посвященные журналу «Ого-
нек». Анализ. В статье рассматриваются этапы развития массо-
вого советского еженедельника в первое постреволюционное де-
сятилетие, анализируется его трансформация в крупнейшее изда-
тельство массовой периодики на рубеже 1920 – 1930-х гг. Журнал 
«Огонек», возродившийся в период нэпа, по инициативе совет-
ского журналиста М. Е. Кольцова соединил в себе черты ежеднев-
ной газеты и толстого ежемесячника. Это обусловило особый 
стиль и методы работы, потребовало изменение форм подачи ма-
териалов, жанрового и тематического разнообразия. Все это 
нашло отражение в  тщательно продуманной журнальной страте-
гии, которая состояла в поиске форм подачи материала, в высо- 

ком требовании к жанровым характеристикам публикаций. «Ого-
нек» стал первым еженедельным изданием, на страницах кото-
рого появился новый жанр – фотоочерк, активно использовались 
визуальные жанры: фоторепортаж, фотограмма, фотозаметка, 
фотообложка, фотоколлаж. С помощью разнообразных текстовых 
и визуальных жанров «Огонек» транслировал новые ценности Со-
ветского государства (патриотизм, коллективизм, атеизм, соци-
альный оптимизм, культ труда, культ здорового тела) с помощью 
которых формировалась новая модель человеческих отношений. 
Неотъемлемой чертой журнала был постоянный поиск оператив-
ных форм и методов организационно-массовой работы редакци-
онного коллектива, совершенствование системы распростране-
ния издания (книжные приложения, библиотеки, контрагенты и 
распространители, связь с редакциями местных газет и т.д.). Ре-
зультаты. Проведенное исследование позволило сделать вы-
вод, что в период нэпа редакции журнала удалось, используя пра-
вовые и финансовые инструменты, провести организационные из-
менения, следствием которых стало образование Акционерно-из-
дательского общества «Огонек». Журнал стал базой для нового 
издательства, дифференцированный подход которого выразился 
в выпуске доступных массовых изданий для различных читатель-
ских групп. Переименование в 1931 г. Акционерного издательского 
общества «Огонек» в «Журнально-газетное объедение» завер-
шило собой уже давно происходивший процесс расширения изда-
тельской деятельности «Огонька», а также отвечало задачам по 
созданию информационно-пропагандистского потенциала в 
стране. 

Ключевые слова: Акционерное издательское общество 
«Огонек», журнал «Огонек», Журнально-газетное объединение, 
идеология, М.Е. Кольцов, периодическая печать, пропаганда, со-
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Abstract. Introduction. One of the modern directions of histor-

ical science is the study of the transformation of public consciousness 
in the conditions of a transitional state of society, a reflection of which is 
the periodical press. The illustrated socio-political and literary and artistic 
weekly magazine of universal content “Ogonyok”, discussed in the arti-
cle, on the one hand, can serve as an indicator of public consciousness, 

and on the other, acts as an instrument of its formation in the conditions 
of the formation of the official ideology of the Soviet state in the 1920s. 
A little studied period in the history of the magazine is the 1920s. The 
purpose of the article is to reconstruct, on the basis of various historical 
sources, the history of the creation and functioning of the Soviet weekly 
Ogonyok in the first post-revolutionary decade, to consider its role and 
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place in the system of Soviet periodicals. Materials and methods. The 
study is based on the principles of historicism, objectivity, and compre-
hensiveness, the consistent application of which made it possible to an-
alyze the history of the emergence and development of the Ogonyok 
magazine and determine its role in the socio-cultural life of the country. 
Historical-comparative methods of historical research were used, which 
made it possible to consider the magazine “Ogonyok” in comparison 
with other periodicals of the era; historical and genetic, trace changes in 
the content of the Ogonyok magazine at different stages of its existence. 
Historical and typological methods aimed at identifying the main genres 
of the magazine’s publications revealed the features of their evolution 
and the degree of influence on society as practices of transmitting new 
values. Sources of personal origin and critical reviews of contemporar-
ies dedicated to the magazine “Ogonyok” are introduced into scientific 
circulation. Analysis. The article examines the stages of development 
of the mass Soviet weekly in the first post-revolutionary decade, ana-
lyzes its transformation into the largest publishing house of mass peri-
odicals at the turn of the 1920s-1930s. The magazine "Ogonyok", re-
vived during the NEP period, on the initiative of the Soviet journalist M.E. 
Koltsov combined the features of a daily newspaper and a thick 
monthly. This determined a special style and methods of work, requiring 
a change in the forms of presenting materials, genre and thematic di-
versity. All this was reflected in a carefully thought-out journal strategy, 
which consisted of searching for forms of presenting material and high 
demands on the genre characteristics of publications. “Ogonyok” be-
came the first weekly publication on which pages a new genre appeared 
- photo essay. Visual genres were actively used, namely a photo report, 
a photogram, a photo note, a photo cover and a photo collage. Using a 
variety of text and visual genres, Ogonyok conveyed the new values of 
the Soviet state (patriotism, collectivism, atheism, social optimism, the 

cult of work, the cult of a healthy body) with the help of which a new 
model of human relations was formed. An integral feature of the mag-
azine was the constant search for operational forms and methods of 
organizational and mass work of the editorial team, improvement of 
the publication distribution system (book supplements, libraries, con-
tractors and distributors, communication with the editorial offices of 
local newspapers, etc.). Results. The conducted research allowed us 
to conclude that during the NEP period, the editorial board of the mag-
azine was able, using legal and financial instruments, to carry out or-
ganizational changes, which resulted in the formation of the Joint-
Stock Publishing Company Ogonyok. The magazine became the ba-
sis for a new publishing house, whose differentiated approach was 
expressed in the production of accessible mass editions for various 
reader groups. The renaming of the Joint-Stock Publishing Company 
Ogonyok into Magazine and Newspaper Association in 1931 com-
pleted the long-standing process of expanding the publishing activi-
ties of Ogonyok, and also met the objectives of creating information 
and propaganda potential in the country. 

Keywords: publishing company Ogonyok, weekly Ogonyok, 
Magazine and Newspaper Association, ideology, M.E. Koltsov, period-
icals, propaganda, Soviet weeklies 
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Введение. История старейшего еженедель-
ника страны не раз интересовала исследователей, 
первые попытки осмыслить исторический путь жур-
нала были предприняты еще его современниками. 
Работы, в которых делалась попытка обобщить 
еще небольшой по времени, но значительный по 
результатам опыт деятельности журнала «Ого-
нек», появляются в 1920-е гг. Одновременно они 
выступают и историческими источниками. В 1923 г. 
в «Литературном еженедельнике» вышло сразу не-
сколько критических обзоров, затрагивающих дея-
тельность журнала «Огонек». Это «Маленький об-
зор» Мечиславцева [16, с.12] и «Маленький обзор» 
Нерадова [19, с.13-14]. В 1924 г. вышла статья 
«Первый год "Огонька"», в которой давалась крат-
кая характеристика достижений за первый год су-
ществования журнала, анализировались наиболее 
интересные формы и методы работы, ставились 
задачи дальнейшего развития издания [24, с. 21]. 
Обстоятельному анализу деятельности и функцио-
нирования журнала «Огонек» посвящена статья 
Г. Белой, Г. Скороходова в двухтомном издании 
Института мировой литературы им. A. M. Горького 
Академии наук СССР «Очерки истории русской со-
ветской журналистики», вышедшем в 1966 г. [2] 
В рассматриваемый период появляются и первые 
работы, посвященные творчеству создателя и ре-
дактора журнала М. Е. Кольцову. Это критико-биб-
лиографические очерки Г. А. Скороходова [33] и ис-
следования А. И. Рубашкина [32]. Важнейшие све-
дения о творческом пути М. Е. Кольцова и его ра-
боте в журнале «Огонек» содержатся в мемуарной 
литературе. Вышедшие в журнале «Наш совре-
менник» воспоминания «Былые годы. Михаил 
Кольцов и Ефим Зозуля», одного из первых сотруд-
ников журнала Кирилла Левина открывают новые 

страницы в изучении функционирования журнала 
«Огонек» в 1920-е гг. [13, с.134].  

В перестроечный период заметным явлением 
в историографии рассматриваемой темы стало 
диссертационное исследование М. А. Бочининой, 
посвященное советским массовым журналам 
1920-30-х гг. «Красной ниве», «Прожектору», 
«Огоньку», − в которых отчасти была затронута де-
ятельность, созданного М. Е. Кольцовым, Акцио-
нерного общества «Огонек» [4, с.4]. Интерес пред-
ставляют интервью и статьи главного редактора 
«Огонька» (2003–2012 гг.) В. Г. Лошака, в которых 
анализируется исторический бренд журнала, ос-
новные принципы работы с читателем, как один из 
важнейших в истории издания выделяется период 
1920 – 30-х гг. [14]. В 2020 г. вышла наша моногра-
фия, в которой на основе разнообразных источни-
ков воссоздается история журнала с 1923 г. до 
вхождения его в «Журнально-газетное объедение» 
в 1931 г. [36]. Новые архивные документы и крити-
ческие обзоры современников позволяют допол-
нить историю журнала «Огонек» и расширить наши 
представления о периодической печати в первое 
десятилетие советской власти.   

В апреле 2023 г. журналу «Огонек», глав-
ному советскому еженедельнику, исполнилось 
100 лет. Он был воссоздан на новой идеологиче-
ской основе в Советском государстве, разви-
вался вместе с ним, отражая на своих страницах 
стремительный бег времени и импульс эпохи. 
Журнал стал своеобразной «записной книжкой», 
в которой на всем протяжении советской истории 
как в зеркале отражался и менялся образ страны 
Советов. В истории «Огонька» были разные пе-
риоды: на заре советской власти – он был одним 
из главных изданий, конструирующим образы 
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власти и нового государства, на закате «отте-
пели» – рупором консервативных сил, в годы пе-
рестройки – демократических сил, символом 
гласности. Однако мало изученным периодом в 
истории журнала являются  1920-е годы. Именно 
в это время журнал делал первые шаги в эпоху 
нэпа, транслировал новые ценности, отвечал на 
запросы власти и общества. Трансформируясь 
вместе с эпохой, он за короткий период времени, 
прошел путь от небольшого издания с тиражом в 
50 000 экз. и Акционерного издательского обще-
ства «Огонёк», до самого крупного в Советском 
Союзе издательства массовых периодических 
изданий под названием «Журнально-газетное 
объединение». За 11 лет своей работы Жургаз 
выпустил более 250 миллионов экземпляров га-
зет, журналов и книг [11, с.8]. 

Целью статьи является воссоздание на ос-
нове различных исторических источников исто-
рии создания и функционирования советского 
еженедельника «Огонек» в первое постреволю-
ционное десятилетие.  В число задач автора вхо-
дило изучить процесс становления и показать 
роль и место нового журнала «Огонек» в системе 
советской периодики; определить роль Акцио-
нерного издательского общества «Огонек» в раз-
витии массовой журнальной периодики во вто-
рой половине 1920-х гг.  

Материалы и методы. Исследование по-
строено на основе принципов историзма, объек-
тивности, всесторонности, последовательное при-
менение которых позволило проанализировать ис-
торию возникновения и развития журнала «Ого-
нек», определить его роль в общественно-культур-
ной жизни страны. Использовались методы исто-
рического исследования историко-сравнительный, 
позволивший рассмотреть журнал «Огонек» в 
сравнении с другими периодическими изданиями 
эпохи; историко-генетический позволивший про-
следить изменения содержания журнала «Огонек» 
на разных этапах его существования; историко-ти-
пологический, направленный на выявление основ-
ных жанров публикаций журнала, позволил уви-
деть особенности их эволюции и степень влияния 
на социум как практик транслирования новых цен-
ностей в контексте общественно-политической 
жизни страны 1920-х гг. В качестве основных источ-
ников были определены источники личного проис-
хождения и критические обзоры современников, 
посвященные журналу «Огонек», которые впервые 
вводятся в научный оборот. 

Анализ. До воссоздания в 1923 г. на новой 
идеологической основе журнал «Огонек» уже имел 
свою историю. Журнал с таким названием выходил 
в России с 1899 г. в С.-Петербурге. Это было иллю-
стрированное обозрение общественной и полити-
ческой жизни, наук и изящных искусств в виде при-
ложения к газете «Биржевые ведомости», выпуска-
емой крупным издателем С. М. Проппером [24]. 

Совершенно новая история журнала начи-
нается в начальный этап советского культурного 
строительства. В 1920-е гг. появляются массовые 

иллюстрированные еженедельники универсаль-
ного содержания: в 1922 г. Госиздат стал издавать 
двухнедельный журнал «Эхо», в 1923 г. издатель-
ство «Известий» − еженедельный журнал «Крас-
ная Нива», а издательство «Правда» − «Прожек-
тор». Первым еженедельником, рожденным нэпом 
стал «Огонек». Свой новый советский этап истории 
журнал начал 1 апреля 1923 г. Процесс появления 
нового журнала и его место в родословной москов-
ской журнальной периодики оригинально и об-
разно представили сами современники, в виде ил-
люстрированной юмористической сказки. Она 
была напечатана в 1923 г. в «Огоньке» в рубрике 
«Юмор», под названием «Родословная Москов-
ских журналов»: «И родила "Правда" сына и 
нарекла его "Прожектор". И растет юноша добрым 
людям на утешение. И родили "Известия" дочку 
"Красную Ниву". Растет дочка в родительской 
холе… И родила "Рабочая" – сына "Кроко-
дила"…Не велика радость в семье, а воспитывать 
надо… Не больно красив, зато зубаст… И родила 
"Рабочая Москва" сыночка... "Красным перцем" 
называется…Молодой еще, а ядреный … А тут 
же – рядом – беспризорные – без отца, без ма-
тери… Некому о них позаботиться… Сами о себе 
заботятся… и растут – один, вот с "Огоньком", дру-
гой – "Безбожник" – безбожником…» [31, с. 15]. 

Идею создания журнала нового типа выдви-
нул публицист Михаил Ефимович Кольцов 
(Фридлянд) (1898 – 1940). А его близкий соратник и 
друг Ефим Зозуля поддержал его, «предложив со-
здать журнал по типу дореволюционного журнала 
«Огонек», много лет издававшегося в Петербурге. 
Его привлекала мысль издавать «дешевый, массо-
вый журнал», на страницах которого освещалась 
бы в очерках, «фотографиях, оригинальных рисун-
ках, зарисовках, шаржах и карикатурах» жизнь Со-
ветской России и параллельно отображались «ку-
рьезы и гримасы современного быта в России и за 
границей» [23, с. 20.]. Вокруг Кольцова сформиро-
валась инициативная группа: писатель Е. Д. Зо-
зуля, журналист Л. С. Рябинин, издательский ра-
ботник Э. Г. Голомб. Именно они поверили в идею 
о создании «Огонька» и стали первыми сотрудни-
ками журнала, основой  его редакции [7, л. 1]. 

Как позже вспоминал один первых работни-
ков журнала, секретарь Кирилл Левин: «Вначале 
аппарат редакции состоял из четырех человек: 
Кольцов – редактор, Зозуля его заместитель и 
два секретаря – Рябинин и я. Редакция помеща-
лась в бельэтаже, куда вела дряхлая деревянная 
лестница, со стершими ступенями. Машинистка 
и курьер сидели в этой же комнате. В углу в от-
деленном ширмами… поставили стол с одной 
тумбой и два стула – это и составила все убран-
ство редакторского кабинета. На стекле над 
входными дверями в Козицком переулке белой 
краской маляр написал: «Редакция журнала 
«Огонек»» [13, с.235]. О первых неделях работы 
журнала в своих воспоминаниях Кирилл Левин, 
писал: «Надо сознаться, что в первые дни суще-
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ствования «Огонька» мы выглядели в достаточ-
ной степени кустарно. Пытались, что то делать, 
звонили писателям по телефону, заказывали 
(робко и почти униженно) рассказы и стихи, куда-
то бегали, ненужно суетились, радовались пер-
вым посетителям, вздыхали, что мало поступает 
рукописей и снимков» [13, с.235]. 

Первый номер журнала вышел в свет 1 ап-
реля 1923 г. На обложке был напечатан симво-
лический рисунок М. Григорьева, изображаю-
щий книгу, перелистываемую рукой времени. 
Этой аллегорией редакция сумела, предска-
зала весь дальнейший путь еженедельника, ко-
торому суждено было стать своеобразной «за-
писной книжкой» целой эпохи в истории нашей 
страны [10, с. 13]. 

На первых этапах своего существования 
журнал столкнулся с финансовыми трудностями. 
При выпуске первых номеров у редакции не было 
средств на оплату труда подсобным рабочим, го-
норар выплачивался с рассрочкой. «Все приходи-
лось делать самим – на квартире у Голомба где 
была организована экспедиция журнала вся ре-
дакция дружно занималась и упаковкой "Огонька", 
и его погрузкой» – вспоминали позже сотрудники 
журнала. Перед создателями «Огонька» стояли 
сложные задачи: издавать журнал без помощи 
крупного издательства, обеспечить распростране-
ние журнала, чтобы его быстро раскупали. В этот 
период аппарата распространения печати у изда-
ния еще не существовало. Журнал стали рассы-
лать как приложение к местным газетам, которое 
подписчикам обходилось дешевле, чем при от-
дельной подписке на журнал. Это было своеоб-
разное «взаимораспространение» между «Огонь-
ком» и газетами. Благодаря этому редакция су-
мела быстро добиться повышения тиража.  

Постепенно «Огонек» «стал проникать во все 
новые и новые пункты в города заводы, деревни ко 
все новым и новым группам читателей – к рабочим 
красноармейцам, учащимся, интеллигенции, к ши-
рокому трудящемуся читателю Советской страны» 
– писал Е. Д. Зозуля [29, л.7]. Тираж журнала посто-
янно рос, с 50 тысяч экз. в неделю в 1923 г., он до-
шел к 1929 г. до 430 тысяч экз. в неделю [26, с. 20]. 
Связь «Огонька» с читателем постоянно росла, и в 
25-летний юбилей журнала редакция указывала на 
«полмиллиона писем, полученных редакцией за 
четверть века» [22, с. 2]. 

С самого начала в «Огоньке» сложилась 
своя собственная внутриредакционная работа. 
Тщательно продуманная журнальная стратегия 
состояла в поиске форм подачи журнального ма-
териала, в высоком требовании к жанровым ха-
рактеристикам публикаций. Главными жанрами 
на страницах журнала выступал очерк и фото-
очерк, такая хроника о строительстве в новой 
России была крайне интересна читателю. Внима-
ние к фотографиям, как важному инструменту ви-
зуальной пропаганды получила широкое исполь-
зование именно на страницах журнала «Огонек». 
К визуальным жанрам относились: фотоочерк, 

фоторепортаж, фотограмма, фотозаметка, фото-
обложка, фотоколлаж. Такой жанр, как фото-
очерк впервые зародился именно на страницах 
«Огонька» – об этом говорили представители ре-
дакции журнала на вечере встречи в Централь-
ном доме журналистов  с московскими читате-
лями в 1940 г. [3, с. 56].  

С помощью разнообразных текстовых и ви-
зуальных жанров «Огонек» транслировал новые 
ценности Советского государства (патриотизм, 
коллективизм, атеизм, социальный оптимизм, 
культ труда, культ здорового тела) с помощью ко-
торых активно формировалась новая модель че-
ловеческих отношений. В основе концепции по-
строения нового общества было положена идея 
воспитания нового человека в русле проекта 
культурной революции.  

Как указывают исследователи «"Культурная 
революция" стала зонтичной категорией для об-
разования, культуры, науки и воспитания, т.е. 
всего того, что должно было сформировать но-
вых советских людей» [1, с.42]. «Огонек» активно 
работал в рамках заданной идеологии. Трансли-
руя «новые ценности», журнал призывал чита-
теля стать частью строительства нового мира. 
Нередко материалы журнала заканчивались эле-
ментами призыва и  агитации. Так используя ме-
тафоры борьбы, редакция журнала призывала к 
коренным социально-политическим, экономиче-
ским и культурным трансформациям в обществе. 
Довольно образно об этом пишет Я. Сущевский 
(под этим именем в «Огоньке» публиковался из-
вестный политический деятель Яков Блюмкин) в 
своем репортаже «День Троцкого»: «Военных 
фронтов нет – это верно. Но есть фронты – про-
мышленный, художественный, алкогольный, 
вшивый пуговичный, авиационный, морской цер-
ковный …» [35, с. 4–5]. 

Единство места и времени можно просле-
дить, листая страницы журнала «Огонек» за 
1920-е гг. Переименовывались улицы и города, 
старое замещалось новым, выстраивалась но-
вая мораль. В этом круговороте событий чита-
тель ждал занимательного и интересного чтения, 
наполненного энергией и движением, как и сама 
эпоха. Со страниц «Огонька» читатель узнавал о 
первом, построенном в СССР в 1927 г. кремато-
рии на территории Донского монастыря (фото-
очерк Д. Маллори «Огненные похороны» (фото 
С. Фридлянда) [15, с. 14], о ходе работ по возве-
дению мавзолея вождю революции на Красной 
площади [38, с. 1]; о строительстве крупнейшей в 
СССР Днепровской гидроэлектростанции [6, с. 4–
5]; о проектировании знаменитой Магнитки, став-
шей символом первой пятилетки, строительство 
которой началось в 1929 г [28, с. 4 – 5]. Фотоочерк 
А. Шайхета «Не в церковь, а в театр» рассказы-
вал о том, что рабочие Московской губернии вы-
брали поход в театр на спектакль «Рельсы гу-
дят», вместо празднования юбилея Ашитовской 
церкви [42, с. 14]. Журнал «Огонек» работал в 
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авангарде идеологических задач власти, пропа-
гандируя новые черты повседневности, одновре-
менно стремился отразить на своих страницах 
переломные и грандиозные события XX в.  

Редакция «Огонька» сумела создать круп-
нейший штат фотокорреспондентов, наладив ра-
боту фото-бюро «Руссфото», созданного при 
журнале в 1924 г. «Руссфото» занималось опе-
ративной организацией экспорта и импорта фо-
тоснимков из-за границы. Журнал наладил по-
стоянную связь с иностранными редакциями, за-
ключил соглашение об обмене фотоснимками с 
известными фотоагентствам: «Press-Photo-News 
Service», «John Grandenz», «Continental Photo», 
«A. Grosz» и др., «сумевшими приспособить свою 
работу к специальным нуждам советского ежене-
дельника» [24, с. 22]. Фото-бюро «Огонька» вы-
полняло съемки по заданию госорганов, обслу-
живало 100 газет СССР, имело богатый архив 
портретов советских и иностранных деятелей. 
В «Огоньке» работали сотни талантливых фото-
корреспондентов: Л. Бернштейн, Г. Гольдштейн, 
М. Гальперин, Д. Грауденц, A.Gross, В. Лобода, 
М. С. Наппельбаум, Пагнаев-Дольский, Press-
Photo News-Service, А. Поповский, В. Савельев, 
А. Самсонов, Сахаров, Орлов и др [40, с. 19]. 
С 1925 г. внештатным корреспондентом журнала 
«Огонёк» стал Марк Гринберг. Первым штатным 
фотографом журнала «Огонек» был С. Фридлянд. 
Он работал в редакции с 6 марта 1925 г. по при-
глашению своего двоюродного брата М. Е. Коль-
цова [7, л.1]. С этого же года в штате, по пригла-
шению главного редактора, был и известный со-
ветский фоторепортер А. Шайхет, который со-
трудничал с журналом еще с 1924 г. Фотокорре-
спонденты журнала создавали свою визуальную 
историю, уровень документальной фотографии в 
журнале постоянно рос и творческий опыт 
«Огонька» был впервые представлен на фотовы-
ставке в Доме печати, организованной в 1930 г. 
Пятнадцать фотоснимков с этой выставки были 
закуплены Третьяковской галерей [2, с. 448]. 

Вокруг «Огонька» постепенно сформовался 
целый круг талантливых и известных людей своего 
времени. Из воспоминаний одного из первых ра-
ботников «Огонька» К. Левина: «Михаил Кольцов, 
желая расширить круг тем и общений "Огонька" и 
поднять общественность на обсуждение новых 
проблем, стал устраивать в редакции еженедель-
ные вечера, куда приглашались, писатели, ученые, 
политические деятели, работники искусств, воен-
ные люди» [13, с. 237]. Так на «огонек» в редакцию 
«Огонька» заходили высший комсостав Первой 
Конной армии во главе с С. Буденным, Апанасенко, 
Тимошенко и др. [13, с. 237]. В редакцию часто при-
ходили и известные литераторы: Маяковский, Есе-
нин, Багрицкий, Никулин, Лидин, Неверов и многие 
другие [13, с. 236]. 

В 1925 г. вышла первая в СССР общедо-
ступная книжная серия «Библиотека "Огонек"», 
которая включала лучшие произведения совет-
ских писателей и поэтов. Ключевую роль в ее из- 

дании сыграл Е. Зозуля, который являлся «ре-
дактором и душой библиотеки» [13, с. 238]. Биб-
лиотека «Огонька» стала одной из удачных попы-
ток создания серии книг для «большой публики», 
широкого круга читателей. Она охватывала бел-
летристику, поэзию, критику, политику, биогра-
фию и характеристики. О популярности Библио-
теки «Огонька» свидетельствуют отзывы на из-
дание в газетах и журналах, которые были со-
браны и напечатаны в № 12 журнала за 1927 г. 
В них Библиотека «Огонька» характеризовалась 
как «большое культурное дело, заслуживающее 
общественного внимания», отмечалось, что это 
«одна из попыток дать серию книжек «большой 
публике», «что главной чертой всего вносимого в 
Библиотеку материала является современность», 
и что она может «сыграть большую роль и воспи-
тать не один десяток читателей» [21, с. 15].  

Несмотря на свою успешную деятельность, 
журнал «Огонек» неоднократно подвергался кри-
тике, как государственных органов власти, так и 
литературных критиков. В «Маленьком обзоре» 
Мечиславцева, опубликованном в 24 номере 
«Литературного еженедельника» за 1923 г. жур-
налу давалась следующая характеристика: «Ого-
нек» и «Эхо» журналы одного типа. Подвижные и 
расторопные – они как бы всегда на улице и для 
улицы. Беллетристика этих журналов типично 
«трамвайная», приспособленная для нэпман-
ского желудка….» [16, с. 12]. В этом же «Литера-
турном еженедельнике» в 29 номере за 1923 г. в 
«Маленьком обзоре», составленным М. Неродо-
вым, об «Огоньке» читаем следующее: «Из жур-
нала почти целиком вытеснена литературно-ху-
дожественная часть, ибо та «беллетристика», 
что печатается сейчас на страницах «Огонька» 
ни в коей мере не отвечает требованиям художе-
ственности, хотя бы в пределах еженедельника» 
[19, с. 13]. 

Фото-информация играла большую роль на 
страницах еженедельников, за ее представле-
нием на страницах журналов внимательно сле-
дили современники. Так «Огонек» подвергался 
критике за размещение слишком большого коли-
чества групповых фотографий, поэтому данный 
фото-материал, не отражал индустриальных 
темпов развития страны Советов, а был сконцен-
трирован на представлении отдельных работни-
ков и коллективов предприятий: «… Дайте фото-
графии заводов, фабрик, рудников, промыслов, 
дайте живой рабочий быт, а не внутренность...» 
[19, с. 13 – 14]. Жесткой критике подверглась и 
обложка одного из номеров журнала за 1923 г.: 
«Совершенно лишней, слабой и никчемной явля-
ется, обложка 15 номера, где изображены два го-
лых человека-толстый и тонкий...» «Огонек, вни-
мая доброму совету, потрафляет из всех сил вку-
сам нэпмана и мелкого мещанства. Для рабочего 
же это не журнал, а пустое место» [19, с. 14]. 

Журнал критиковали за отсутствие системы 
в размещении материалов, последовательности, 
периодичности выхода рубрик. Так в 1925 г. в 
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критической статье, опубликованной в журнале 
«Красная печать», Д. Южанин, писал: «Нет необ-
ходимости фиксировать отделы постоянными за-
головками. Но последовательность расположе-
ния материала должна быть… Этому требова-
нию в особенности не удовлетворяют вновь за-
веденные отделы "Огонька": "Окно в мир", "За по-
следнюю неделю"… отдел "Окно в мир" должен 
существовать, он должен вмещать в себя то, что 
по тем или другим причинам не вошло в основ-
ные отделы журнала, но в этом "Сборном" от-
деле должна быть своя система, а не хаос, по-
добно тому, который царит сейчас» [43, с. 29].  

За это же журнал подвергся критике и в 
1927 г. В статье «Многотиражное чтиво», опубли-
кованной в журнале «Новый Леф», о географиче-
ских очерках журнала автор статьи Незнамов П., 
писал следующее: «"Огонек" много путешествует 
по разным странам: путешествовать приятно и 
полезно. Его географические очерки читаются не 
без интереса. Все это очень интересно читать, 
тут узнаешь то, чего еще не знал. Но все горе 
«Огонька» в том, что такие очерки так скорее слу-
чайность, чем система...» [20, с. 39]. В 1920-е гг. 
такие формы дискуссий за правильный путь раз-
вития советской печати можно встретить в мате-
риалах различных периодических изданий. 

С особой бдительностью за первыми номе-
рами нового советского еженедельника «Огонек» 
следил и Главлит. Политическая и идеологическая 
линия новых массовых периодических изданий 
находилась под жестким контролем главного цен-
зурного ведомства страны. Характеристика первых 
номеров (№ 1-3) «Огонька», попала в секретный 
Бюллетень Главлита за апрель-май 1923 г. Им 
была дана следующая оценка: «1. Внешний вид: 
дореволюционный «Огонек». 2. Журнал предна-
значен для обывателя. 3. В общем, журнал свою 
задачу – держать обывателя в курсе советского бы-
тия и заграничной жизни – выполняет более или 
менее удовлетворительно. Иллюстрации много-
численны и большею частью свежие. 4. В литера-
турной части «Огонек» дает легкую беллетристику. 
Имена обычные – Пильняк, Вл. Лидин и т.п. Ее общий 
тон «советский», без острых углов, – старательно со-
блюдается «беспартийность»…. [41, л. 98].  

Несмотря на все критические замечания, 
журнал «Огонек» развивался, постоянно улучша-
лось его техническое оснащение. Пятилетний ру-
беж журнал встречал с новой техникой, были 
установлены новейшие ротационные, иллюстра-
ционные офсетные машины, специально для 
«Огонька», выписанные из-за границы. Это поз-
волило улучшить полиграфию журнала. Расши-
ряя масштабы издательской деятельности, улуч-
шая техническое оснащение и увеличивая ауди-
торию читателей, «Огонек» «детище великого 
процесса культурной революции рос вместе со 
всей советской печатью» [22, с.2].  

Новую главу в истории «Огонька» открыл 
1926 г., когда с целью расширения издательской 
деятельности и организации рекламного дела в 

феврале было создано Акционерное издатель-
ское общество «Огонек». Акционерные общества 
стали порождением нэпа. М. Кольцов и его ко-
манда смогли уловить дух времени и воспользо-
ваться этим новым инструментом для развития и 
расширения издательской деятельности жур-
нала. Процесс создания Акционерное издатель-
ское общество «Огонек» был предопределен 
всем предшествующим периодом развития жур-
нала. Управляющий главной конторой «Огонька» 
Э. Голомб вспоминал: «чтобы создать «Огоньку» 
твердую материально-издательскую почву, в 
1925 г. Михаил Ефимович приступил к организа-
ции Акционерного издательского общества «Ого-
нек». Это общество, устав которого был утвер-
жден в феврале 1926 г., по своему характеру 
было своеобразным из существовавших тогда у 
нас акционерных обществ... «Огонек» по своей 
структуре стал тогда своего рода добровольным 
объединением, кооперацией свыше полутораста 
издательских единиц» [36, с.135]. 

О создании Акционерного издательского 
общества «Огонек» А. Луначарский писал: «Руко-
водителям "Огонька" удалось осуществить тип 
иллюстрированного советского журнала деше-
вого, живого,  многостороннего, приспособлен-
ного для массового читателя. На "Огонек" посте-
пенно собралось огромное издательство, играю-
щее в культурной жизни нашей страны выдающу-
юся роль…» [9, с. 12]. Акционерное общество 
«Огонек», удовлетворяло с одной стороны, по-
требности различных социальных групп населе-
ния, а с другой, выпускало дифференцирован-
ные издания с целью трансляции большевист-
ской идеологии. Основными принципами  его ра-
боты  были массовость и доступность.  

По структуре Акционерное общество «Ого-
нек» представляло собой добровольное объеди-
нение, кооперацию советских издательских еди-
ниц. В конце 1920-х гг. в систему Акционерного 
издательского общества «Огонек» входило 
около 30 массовых журналов и газет, являв-
шихся органами крупнейших культурных, литера-
турных, технических и прочих объединений и 
добровольных обществ [30, л.10]. О важной 
роли, которую играл «Огонек» в системе совет-
ской печати, в 25-летний юбилей журнала писала 
сама редакция: «"Огонек", как и всякий другой ор-
ган печати в Советской стране должен быть не 
только коллективным агитатором и пропаганди-
стом, но и коллективным организатором трудя-
щихся масс на разрешение великих задач строи-
тельства социализма. И достигать этой цели 
журнал должен был своими особыми путями, 
присущими его характеру» [22, с.2].  

К 1928 г. журнал «Огонек» стал подписным 
изданием, сохранив при этом группы «рознич-
ного» читателя, что представлялось «для массо-
вого журнала такого типа исключительным до-
стижением» [8, л. 8]. Журнал «Огонек» продол-
жил использовать различные формы работы с 
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читателями. В 1928 г., первым в стране, он запу-
стил новую развлекательную игру для читателей 
– викторину. Интеллектуальная игра, состоявшая 
из ряда вопросов, собранных по заданной теме 
предлагала читателю в игровой форме прове-
рить свои знания в понимании идущих в стране 
процессов модернизации. Название игры – вик-
торина придумал именно Михаил Кольцов [10, с. 
186]. К концу 1920-х гг. игра-викторина приняла 
«вид культработы» и стала важной формой ком-
муникации читателя и редакции: «Начав свое по-
бедное шествие со страниц "Огонька", "Викто-
рина" прошлась по значительной части совет-
ской печати и сделалась какой-то реальной кле-
точкой перестраиваемого советского быта, од-
ним из маленьких, но ощутимых элементов куль-
турной революции» – отмечала редакция 
«Огонька», подводя итоги первых серий игры-
викторины [12, с. 16.]. 

Еще одной формой работы с читателем, 
предложенной редакцией «Огонька», стала но-
вая развлекательная игра – кроссворд. Все эти 
игры, внешне отличаясь друг от друга, обладали 
одним общим свойством – они заставляли чита-
теля вспоминать, соображать, думать, запоми-
нать, и в то же время транслировали важные с 
пропагандисткой точки зрения ценности. В год 
коренного перелома редакция «Огонька» запу-
стила серию тематических игр-викторин под 
названием «Герой нашего времени» [37, с. 179 – 
186]. На заре первой пятилетки редакция 
«Огонька» выпустила тематическую викторину 
«Индустриана», ставшую информационной лето-
писью индустриализации. 

Важной формой работы журнала с читате-
лем стал выпуск внеочередных, специальных но-
меров. Данные номера посвящались важнейшим 
событиям, происходящим в стране. Первым вне-
очередным номером стал авиа-номер от 1 июля 
1923 г., посвященный развитию советской авиа-
ции [5]. «Огонек» активно пропагандировал на 
своих страницах деятельность Общества друзей 
воздушного флота СССР (ОДВФ) – первую в Со-
ветском Союзе всенародную общественную ор-
ганизацию, созданную для содействия в разви-
тии воздушного флота страны. Внеочередным 
тематическим номером стал № 31 от 27 июля 
1924 г. с сатирическим плакатом Б. Ефимова 
«Мы помним войну» на обложке. Номер был по-
священ «десятилетию империалистической 
войны 1914 – 1924 гг.» [18]. В 1925 г. между № 14 
и № 15 вышел специальный номер, посвящен-
ный 200-летию Академии наук СССР [34].  

Неотъемлемой чертой журнала был посто-
янный поиск оперативных форм и методов орга-
низационно-массовой работы редакционного 
коллектива, совершенствование системы рас-
пространения издания (книжные приложения, 
библиотеки, контрагенты и распространители, 
связь с редакциями местных газет и т.д.).  

В 1930 г. был начат новый проект Смешан-
ного Акционерного издательского общества 

«Огонек» – издание «Библиотеки 24 романов». 
Это серия знакомила советского читателя с вы-
дающимися произведения мировой литературы 
[17, с. 8 – 9]. Книги были снабженные вступитель-
ными статьями и примечаниями известных со-
ветских литературоведов-марксистов и соста-
вили «ценное, дополнение к библиотеке любого 
культурного читателя Советского Союза», как пи-
сала редакция «Огонька» анонсируя свой новый 
проект [39, с. 3]. 

Результаты. На протяжении 1920-х гг. твор-
ческие возможности редакционного коллектива 
журнала, постоянно совершенствовались. Они  вы-
разились в многообразном и привлекательном 
представлении различных форм работы с читате-
лем. Это позволило журналу занять определенное 
место в системе периодической печати и в агита-
ционно-пропагандистском арсенале советской 
власти. Журнал «Огонек», возродившийся в пе-
риод нэпа, в короткий срок сумел превратиться в 
крупнейшее типизированное издательство массо-
вой периодики. Иллюстрированный еженедельник 
«Огонек» соединил в своей структуре черты еже-
дневной газеты и толстого ежемесячника, что по-
требовало изменения форм подачи материалов, 
способов интерпретации, жанрового и тематиче-
ского разнообразия. Об этом писал в докладной за-
писке М. Е. Кольцов: «тираж «Огонька» стоит даже 
среди западноевропейских иллюстрированных 
журналов на одном из первых мест, а у нас он пре-
вышает все вместе взятые тиражи центральных 
иллюстрированных журналов» [8, л. 8]. 

В 1920-е гг. на деятельность журнала «Ого-
нек» серьезное влияние оказали реалии нэпа.  
В первую очередь это коснулось хозяйственно-
финансовой стороны деятельности. Произошли 
и организационные изменения, следствием кото-
рых стало создание Акционерно-издательского 
общества «Огонек» – типизированного издатель-
ства массовой периодики. Дифференцирован-
ный подход издательства выразился в выпуске 
доступных, интересных массовых изданий для 
различных читательских групп, что отвечало об-
щим агитационно-пропагандистским задачам, 
стоящим перед советской печатью. Методы орга-
низационно-массовой работы редакционного 
коллектива и совершенствование системы рас-
пространения издания помогли «Огоньку» приоб-
рести широкую читательскую аудиторию. При-
чина популярности советского еженедельника в 
том, что «Огонек» – это всегда журнал о чело-
веке», так емко охарактеризовал «Огонек» в год 
его 110-летия тогда главный редактор журнала 
В. Г. Лошак [14]. Его номера сегодня уникальный 
исторический источник, о чем в свое время про-
рочески писал в поздравлении с десятилетним 
юбилеем журнала И. Сельвинский «Четыреста 
шестьдесят восемь номеров "Огонька" – это 468 
суставов, по которым будущий историк сможет 
воссоздать костяк нашей великой эпохи» [9, с.13].  

Оказавшись в центре многих переломных и 
грандиозных событий истории XX века, «Огонек» 
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стремился отразить их на своих страницах, попав 
в идеологическую «расщелину» между отвергае-
мым старым и появляющимся новым в 1920-е гг., 

он сумел выработать свой неповторимый инфор-
мационно-пропагандистский потенциал, став 
настоящей «записной книжкой» Страны Советов.
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Аннотация. Введение. Тема привлечения доминикан-

ским проповедником Джироламо Савонаролой детей для прове-
дения духовно-нравственных преобразований во Флоренции 
кон. XV в. является чрезвычайно притягательной для исследова-
телей. Авторы научных трудов рассматривали феномен «маль-
чиков брата», сравнивая его с практиками обращения с детьми в 
других европейских городах; концентрируя внимание на карна-
вальной инверсии, присущей как светским, так и религиозным 
празднествам; рассматривая особенности эволюции ритуальной 
жизни города на Арно. Дополнительные нюансы в понимании ло-
гики действий флорентийского пророка в отношении детей могут 
быть раскрыты на основе анализа проповедей Савонаролы, по-
священных «простоте» как основе реформирования современ-
ной общины верующих. Материалы и методы. Применение 
методов терминологического и герменевтического анализа тек-
стов источников должно способствовать достижению означен-
ной цели. Анализ. Составной частью общего преобразования 
нравов во Флоренции являлась «детская реформа», к осуществ-
лению которой Савонарола приступил на рубеже 1495 – 1496 гг. 
Проповедуя необходимость культивирования «простоты христи-
анской жизни», монах провозглашает «простецов» главными 
действующими лицами реформы Церкви. При этом, судя по вы-
ступлениям доминиканца, «простота», как основное качество ис-
тинного христианина, еще в большей мере проявляется в «де-
тях»: во-первых, на основании их принадлежности к возрасту 
«невинности», когда под воздействием мира взрослых еще не 
утрачена «чистота сердца» и не приобретена привязанность к 

«излишним» материальным благам; и, во-вторых, в силу до-
вольно быстрого их отказа от дурных привычек и обращения к 
благочестивой жизни в ответ на призыв городского пророка. Ре-
зультаты. Таким образом, на «простоту» ветхозаветной Руфи, 
которую монах ставил в пример взрослому населению города, 
накладывался евангельский призыв «быть как дети», сопровож-
даемый обещанием обретения Царства Небесного. Одновре-
менно с этим, «духовные празднества» в избранном Богом го-
роде позволяли не только предъявить результаты свершив-
шейся трансформации «детей», но и открывали возможность 
старшему поколению, осуществив «возрастную» инверсию и 
ощутив себя в Новом Иерусалиме, обрести стимул для продол-
жения труда над собственным преображением в «доброго хри-
стианина». 
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 Abstract. Introduction. The Dominican preacher Girolamo 

Savonarola’s theme of attracting children to carry out spiritual and 
moral transformations in Florence at the end of the 15th century is ex-
tremely attractive to researchers. The authors of scientific works ex-
amined the phenomenon of “Friar’s boys”, comparing it with the prac-
tices of treating children in other European cities; focusing on the car-
nival inversion inherent in both secular and religious celebrations; con-
sidering the features of the evolution of the ritual life of the city on the 
Arno. Additional nuances in understanding the logic of the Florentine 
prophet’s actions in relation to children can be revealed based on the 
analysis of Savonarola’s sermons dedicated to “simplicity” as the ba-
sis for reforming the modern community of believers. Materials and 
methods. Applying the methods of terminological and hermeneutical 
analysis of source texts should help to achieve the goal of research. 
Analysis. An integral part of the general transformation of morals in 
Florence was the “children's reform”, which Savonarola began to im-
plement at the turn of 1495–1496. Homilizing the need to cultivate the 
“simplicity of Christian life”, the monk proclaims the “simple people” as 

the main protagonists of the reform of the Church. At the same time, 
judging by the sermons of the Dominican, “simplicity”, being the main 
quality of a true Christian, is manifested to an even greater extent in 
“children”: firstly, based on their belonging to the age of “innocence”, 
when under the influence of the adult world the “purity of heart” has 
not yet been lost and no attachment to “excessive” material goods has 
been acquired; and, secondly, due to their fairly rapid abandonment 
of bad habits and conversion to pious life in response to the call of the 
city prophet. Results. Thus, the “simplicity” of the Old Testament 
Ruth, whom the monk set as an example for the adult population of 
the city, was superimposed with the gospel call to “be like children”, 
accompanied by the promise of gaining the Kingdom of Heaven. At 
the same time, the “spiritual festivals” in the God’s chosen city made 
it possible not only to present the results of the accomplished trans-
formation of “children”, but also opened up the opportunity for the 
older generation, having accomplished the “age” inversion and feeling 
themselves in the New Jerusalem, to gain incentive to continue work-
ing at their own transformation into a “good Christian”. 
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Введение. Тема привлечения доминиканским 
проповедником Джироламо Савонаролой юного 
поколения флорентийских горожан в качестве ин-
струмента преобразований является чрезвычайно 
притягательной для исследователей, и каждый 
научный труд – это привнесение новых нюансов, 
позволяющих раскрыть место и роль детской ре-
формы в преображении города Христа. Так, извест-
ный американский специалист в области итальян-
ского Возрождения Р. Трекслер обратил внимание 
на возрастание в XV в. значения организованных 
групп детей (братства, отряды мальчиков Савона-
ролы) в ритуальном общении горожан с Богом [21]. 
Итальянская исследовательница О. Никколи, с це-
лью выявления специфики положения детей в по-
следовавшем за монахом флорентийском обще-
стве, обратилась к опыту использования этой 
трудно контролируемой силы взрослыми в евро-
пейских и итальянских городах эпохи Возрождения 
[12; 13]. В работах других итальянских ученых – 
Дж. Чаппелли и А. Бенвенути также развивалась 
тема управления энергией молодого поколения в 
контексте его участия в праздничной культуре Фло-
ренции, изменившейся под воздействием домини-
канца, но сохранившей свои карнавальные истоки 
[4, p. 213–233; 2]. 

Материалы и методы. Как представляется, 
дополнительные нюансы в осмыслении логики 
действий флорентийского пророка-реформатора в 
отношении детей, а также в понимании символиче-
ского значения савонаролианских «духовных 
празднеств», могут быть раскрыты посредством 
обращения к проповедям Савонаролы, посвящен-
ным «простоте христианской жизни» как основе об-
новления современной Церкви. Применение мето-
дов терминологического и герменевтического ана-
лиза текстов источников, связанное с их интерпре-
тацией, выявлением явных и скрытых смыслов, 
должно способствовать достижению означенной 
цели.  

Анализ. К реализации детской реформы, как 
составной части общей реформы нравов в городе 
на Арно, фра Джироламо приступил на рубеже 
1495–1496 гг. В ее осуществлении монаху помогал 
собрат по ордену – Доменико Буонвичини (да 
Пеша), который, в то время, пока Савонарола, под-
чинившись папскому бреве 16 октября 1495 г., был 
вынужден оставить проповеди, «при помощи уве-
щеваний божественного Писания пас стада ма-
леньких овец» [8, p. 121].  

Благодаря усилиям фра Доменико, а также 
других последователей флорентийского пророка – 
«плакс», были организованы объединения рефор- 

мированных «мальчиков» в каждом из четырех 
кварталов («quartiere») города. Структура управле-
ния этими новыми ассоциациями опиралась на 
опыт уже существовавших во Флоренции детских 
братств [12, p. 282]. Во главе мальчиков каждого 
квартала стоял сторож (кустод); ему помогали 4 со-
ветника, «собрание которых должно одобрить вся-
кую вещь, и без этого ничто не является законным» 
[3, p. 232; 8, p. 122]; в подчинении кустодов находи-
лись отряды детей, возглавляемые капитанами. 
Среди отрядов имелось распределение обязанно-
стей – «миротворцы» (paciali), которые должны 
были примирять ссорящихся; «распорядители» 
(ordinatori), следившие за подготовкой процессий и 
пребыванием в церквях; «чистильщики» 
(lustrelatori), поддерживавшие чистоту и порядок в 
местах расположения изображений святых и кре-
стов; «собирающие милостыню» (elemosinieri) для 
«стыдливых бедняков»; «исправители» (correttori) и 
«инквизиторы» (inquis-titori), следившие за нрав-
ственным поведением горожан [8, p. 122–124]. Та-
ким образом, мысль о том, что в городе, парал-
лельно со взрослым, было организовано детское 
правительство, представляется вполне логичной 
[21, p. 481–482]. Его власть была поддержана авто-
ритетом городского пророка Савонаролы, но не 
подкреплена законами флорентийской Синьории: 
городское правительство в мягкой форме откло-
нило представленный юношами-послами в 1496 г. 
проект реформы, легитимизирующей действия от-
рядов «мальчиков брата» [3, p. 232; 8, p. 121–122; 
14, p. 321]. 

Возрастающее значение детей в религиозно-
нравственной жизни флорентийского общества, 
как показал в своей работе Р. Трекслер, нашло от-
ражение в городских ритуалах. Рассмотрев, как на 
протяжении XV в. «Флоренция искала правильный 
способ представить своих детей Богу», в том числе 
посредством появившихся в начале века, а затем 
умножившихся юношеских братств, ученый отме-
тил, что ко времени Савонаролы эта, прежде «мар-
гинальная группа», достигла кульминации своего 
«столетнего развития», «захватив центр репрезен-
тативной жизни» города [21, p. 479–480]. Действи-
тельно, в первом после начала детской реформы 
«духовном празднестве» 16 февраля 1496 г., заме-
нившем собой карнавал, приняли участие исключи-
тельно юные жители Флоренции: на шествие не-
скольких тысяч мальчиков, организованных по 
кварталам, «собрался посмотреть весь народ» [14, 
p. 311; 9, p. 125; 10, p. XCI]. Они же возглавили сле-
дующую процессию, устроенную в Вербное воскре-
сение 27 марта 1496 г., к которой присоединились 
другие группы горожан: после мальчиков шли де- 
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вочки, а затем и старшее поколение – представи-
тели монашеских орденов, белое духовенство, 
«должностные лица, начиная с Коллегий, по-
скольку Синьория осталась в Палаццо», и, наконец, 
«весь народ, мужчины и женщины» [9, p. 128; 14, p. 
327]. Аналогичный порядок, – дети, а за ними взрос-
лые, – соблюдался и в последующих шествиях, в 
том числе во время торжеств, связанных с органи-
зацией «костров суеты» 1497 и 1498 гг.: в 1497 г. за 
мальчиками следовали мужчины «с красными кре-
стами», а после – девочки и женщины; в 1498 г. 
сходную по устройству процессию завершали «мо-
нахи Сан Марко, последователи этого Брата Иеро-
нима» [6, p. LI–LII; 8, p. 131–134; 11, p. 93].  

Следует также обратить внимание на мысль 
Р. Трекслера о том, что по мере продвижения к 
концу XV столетия флорентийский социум «все 
чаще полагался на “милость” своей молодежи, 
чтобы определить будущее города», и юное поко-
ление постепенно обретало свойства «нового фе-
тиша», спасительного инструмента, способного до-
полнить, либо заменить ритуальное положение как 
их отцов, так и духовенства в городе, являясь «бо-
лее чистым и непосредственным отражением об-
щественных ценностей» – «прямым утверждением 
настоящего, но в то же время гарантией будущего» 
[21, p. 386–387]. Савонарола представляется в 
труде этого исследователя тем, кто «воплотил в 
жизнь новую модель спасения» города, где глав-
ными избавителями становились «те, кто растет, а 
не те, кто вырос» [21, p. 482–483]. Сходное видение 
специфики положения детей в савонаролианской 
Флоренции, как представляется, обнаруживается и 
у О. Никколи, которая полагает, что оно заключа-
ется «в явном и нашумевшем признании» пропо-
ведником-реформатором их роли, а также в порож-
денном этим шагом «скандале» в городе и за его 
пределами [12, p. 283–284]. 

В том, что касается главных источников вла-
сти и влияния «мальчиков брата» на флорентий-
ское общество, то Р. Трекслер видел их, во-первых, 
в принадлежности к возрасту «невинности»; затем 
– в организации по кварталам («управлении»); и,
наконец, в связи этой группы с пророком [21, p. 
480]. В свою очередь О. Никколи, разделяя приве-
денные выше положения, проанализировала прак-
тики обращения к детям в различных частях Ита-
лии XV–XVI вв. и пришла к выводу, что Савона-
рола, как и его предшественники и современники, 
опирался при проведении духовно-нравственных 
преобразований во Флоренции на два основных 
свойства юного поколения горожан – связанное с 
возрастом представление об их невинности и чи-
стоте, а также склонность к активным действиям, 
зачастую агрессивным и жестоким; и, соответ-
ственно, использовал обе функции молодежи, вы-
ступавшей в качестве как инструмента спасения, 
так и орудия наказания [13, p. 61–88]. Отметим, что 
сходные проблемы восприятия и применения озна-
ченных свойств детей исследовал на материале 
французских религиозных войн XVI в. Д. Крузе, об-

ратившись к феномену святого насилия «невин-
ных» [1]. Раскрытые этим ученым, во-первых, поря-
док актов религиозного насилия католиков в отно-
шении гугенотов, когда к зачинщикам-детям присо-
единяются взрослые, а, во-вторых, особенности 
переживаний участников действа, ощущающих 
разрыв с профанным миром и чудо слияния с Бо-
гом, по сути, не отличаются от того, что происхо-
дило во Флоренции конца XV в., когда город под 
воздействием своего пророка стремился превра-
титься в Новый Иерусалим – по меткому выраже-
нию А. Бенвенути, город «праведных управляемый 
невинными» [2, p. 168].  

В связи с приведенными выше утверждениями 
неизбежно возникает вопрос о возрасте юных по-
следователей Савонаролы. Сообщая о них, совре-
менники событий употребляют такие обозначения, 
как «fanciulli», «devoti fanciulli», «parvoli e teneri 
fanciulli», «giovanetti», «puerili giovanetti» [9, p. 123–
128; 7, p. 476–477, 486; 8, p. 119]. Упоминают и о 
возрасте участников праздничных шествий. Так, 
например, процессию 16 февраля 1496 г., согласно 
флорентийскому горожанину Луке Ландуччи, соста-
вили «шесть тысяч детей (fanciugli) или более, все 
от пяти или шести лет до шестнадцати»; по сведе-
ниям миланского посла Паоло Соменци, в то время 
собралось около десяти тысяч детей от 6–9 до 14 
лет [9, p. 125; 10, p. XCI]. Сам же фра Джироламо, 
проповедуя 20 февраля 1496 г., заметил, что на его 
выступление пришли те, кто «слишком мал (quelli 
che sono troppi piccolo)», и поскольку «дьявол 
настолько коварен, что мог бы устроить в этом доб-
ром деле какой-нибудь скандал», следовало бы по-
заботиться о том, чтобы «тех, кому меньше десяти 
лет, вы удерживали дома, а тем, кому десять и 
старше, позволили приходить на проповедь»; при 
этом «нежелательно, чтобы на детскую трибуну за-
ходили лица старше двадцати одного года, а опе-
кунам компаний (guardiani delle compagnie) необхо-
димо находиться там и предотвращать возникнове-
ние всякого раздора» [17, p. 115]. В том, что каса-
ется позиции исследователей, то О. Никколи обра-
щает внимание на «относительно специфический 
мир флорентийских мальчиков в детском возрасте, 
то есть между семью и четырнадцатью годами», 
Р. Трекслер же определяет границы возраста 
«мальчиков» Савонаролы между 5–6 и 20 годами, 
при этом отмечая, что занимавших лидерские по-
зиции в движении юношей было явно меньше, и что 
средний возраст всех мальчиков составлял десять 
или одиннадцать лет [12, p. 280; 21, p. 480]. При та-
ком подходе нежный возраст, безусловно, высту-
пает в качестве важного инструмента воздействия 
на социум. Однако игнорировать тот факт, что воз-
раст некоторых участников савонаролианских ак-
ций выходит за рамки «невинного», как представ-
ляется, не стоит. Сходную позицию занял в своей в 
работе Джованни Чаппелли, который, касаясь про-
цессии в Вербное воскресение 27 марта 1496 г., от-
метил, что, поскольку «существенная часть “маль-
чиков” преступила возраст, в котором они могли 
быть обозначены непорочными согласно нормам 
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католической церкви», их белые облачения явля-
лись не только и не столько признаком «чистоты», 
как свойства присущего детству, но, прежде всего, 
знаком обращения флорентийской молодежи к 
«доброй жизни» [4, p. 222]. 

В итоге, разделяя положение о том, что как 
флорентийцы, так и Савонарола, приняли веду-
щую роль детей в деле спасения городской об-
щины, стоит все же обратить внимание, как в про-
поведях и акциях доминиканского брата концепт 
«невинности» сочетается с понятием «простоты», 
которая представляется монахом в качестве крае-
угольного камня реформирования современной 
Церкви. В концентрированном виде рассуждения 
фра Джироламо об этом свойстве «доброго христи-
анина» содержатся в толкованиях на Книгу Руфи.  

В выступлениях на Руфь, прозвучавших в 
конце мая 1496 г., монах продолжил развивать 
тему обновления общины современных христиан, 
каждый член которой должен преобразоваться и 
направиться к Богу, избавившись от свойственной 
большинству нынешних верующих «теплохладно-
сти» и возродив духовный жар в делах веры. Глав-
ными действующими лицами реформы проповед-
ник объявляет немногих, еще оставшихся в Церкви 
«равнодушных», носителей «простоты», которыми 
являются «некоторые добрые женщины 
(donnicciole) и некоторые простые люди, чистые 
(puri), как женщины» [19, p. 115–117]. Они уподоб-
ляются Савонаролой библейскому горчичному 
зерну (Мф. 13: 31–32), свойством которого явля-
ется вера, и которое уже начало произрастать во 
Флоренции – те «отдельные ветви», что стали по-
являться в этом избранном Богом городе1, разрас-
тутся, как предсказывал пророк, за его пределы, и 
реформа охватит не только Италию, но и весь хри-
стианский мир [19, p. 120–121; 16, p. 423]. 

Савонарола наставлял паству в том, что 
«форма христианина – это любовь, простота и чи-
стота (непорочность) сердца» [19, p. 161]; что 
«вера заключается в добродетели сердца и во 
внутренней и внешней простоте» [19, p. 105]. «Чи-
стота сердца» – внутренняя простота [19, p. 142], 
представлялась проповедником как отсутствие 
двойственности в мыслях и делах: в то время как 
«двуличный» (он же – «равнодушный») «внутри 
преисполнен гордыни, а снаружи демонстрирует 
всяческие обряды, наполненные кротостью», 
«простой» – «в сердце своем праведен перед Бо-
гом, не обладает никакой двойственностью, его 
внешние дела соответствуют тому, что внутри 
(него)», он организует «свою жизнь цели- 
ком в Боге, как внутри, так и снаружи» [19, p. 140–
141]. «Простота» – это способность прочувствовать 
(ощутить сердцем) божественные истины и сде-
лать их императивом своего собственного суще-
ствования, ибо «вера без дел мертва» [19, 
p. 175]. Соответственно, от внутренней простоты

1 28 декабря 1494 г. монах провозгласил прави-

телем города Иисуса Христа. 

происходит внешняя, через которую, в свою оче-
редь, познается простота внутренняя [19, p. 142]. 
Внешняя простота состоит в избавлении от глубо-
кой привязанности «к мирским вещам и имуще-
ству», в отказе от роскоши («тщеты») и «излиш-
него» [19, p. 127, 169]. Настоящему христианину, 
стремящемуся «ощутить в себе Господа», не стоит 
«стараться обладать большим, чем необходимо» 
[19, p. 187] и «удерживать излишнее» [19, p. 125], 
но надлежит «раздать его для Бога» [19, p. 127]; лю-
бовь к ближнему – милосердие, «должно быть 
обильным», нужно «раскрыть свою длань для бед-
ных, чтобы никто не ушел с пустыми руками» [19, p. 
181]. Таким образом, каждому верующему следует 
направиться навстречу Господу; подготовить себя, 
чтобы воспринять Св. Дух, ибо «форма христиа-
нина – благодать Св. Духа, которую нельзя обрести 
без простоты» [19, p. 144, 127].  

Савонарола, представляя протагонистами ре-
формы «простецов», все же утверждал, что они 
нуждаются в совершенствовании, поскольку обла-
дают Св. Духом, «но не в той мере, в которой он 
должен быть» [19, p. 200–201]. Вместе с тем, дети, 
в силу связанных с «возрастом невинности» ка-
честв – непосредственности и чистоте, выступают 
носителями еще не утраченной под воздействием 
мира взрослых «внутренней простоты». Вкраплен-
ные в тексты проповедей фра Джироламо рассуж-
дения о воспитании, представляют ребенка, обрет-
шего «благодать крещения», носителем той самой 
абсолютной «простоты», которая, однако, посте-
пенно убывает из-за дурного примера старшего по-
коления. Проповедник упрекает прихожан в том, 
что дома «жены с мужьями в присутствии сыновей 
и дочерей говорят обо всем открыто: рядом нахо-
дится твой ребенок и слушает то, что ты говоришь, 
и начинает утрачивать простоту и наполняться лу-
кавством», также и «в боттегах мастера говорят 
обо всем не таясь, в присутствии учеников и по-
сыльных, и они усваивают все дурное» [19, p. 135]. 
Взрослые отвращают своих чад и от «простоты 
внешней», пренебрегая опытом старших поколе-
ний. «Посмотри, отправляли ли они своих мальчи-
ков с кошелями из бархата, как поступаешь ты; ты 
обнаружишь, что они ходили в зеленых накидках 
(mantellini) и чулках с кожаными заплатками на ко-
ленях», – укорял монах слушателей и призывал: 
«Начните практиковать простоту, оденьте ваших 
детей просто, и понесете также меньше расходов» 
[19, p. 143, 181].  

Однако флорентийские «мальчики», еще не 
до конца развращенные привязанностью к мирским 
вещам, «суетой» этого мира, довольно быстро (по-
сле начала их «реформы») стали демонстрировать 
пример обращения к «доброй жизни» – «внешней 
простоте». В Пепельную Среду 17 февраля 1496 г., 
сразу же после дня карнавала, который посред-
ством детей был превращен из торжества плоти в 
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праздник духа, проповедник указывает своим при-
хожанам на явные результаты их скорого преобра-
жения в сравнении со старшим поколением. Монах 
призывает «закоснелых в грехах», «дурных стари-
ков», «которые не только не хотят поступать хо-
рошо, но также считают плохим то, что молодежь и 
дети живут хорошо», исправиться, заявляя, что они 
«более тщеславны, более похотливы и более 
скупы, нежели молодые», и что следует «иметь се-
дые (то есть умудренные) чувства и разум, а не во-
лосы», поскольку в то время, когда «молодые обра-
щаются к доброй жизни», те, не обладая «мудро-
стью, напротив, преисполнены пороков и невеже-
ства» [17, p. 48]. Здесь стоит отметить, что в вы-
ступлениях доминиканца периодически появляется 
призыв к взрослым брать пример с юных жителей 
Флоренции. Так, 6 марта 1496 г. Савонарола заме-
чает: «Посмотрите на вашу молодежь, после того, 
как они назвали Иисуса своим королем, они стали 
жить иным образом, чем прежде: они посещают 
проповедь, добровольно обрезали волосы; перво-
начально родители не могли исправить их, сейчас 
они сами начали исправляться» [18, p. 50]. А 24 мая 
того же года, развивая мысль о необходимости 
следования «за простотой и добротой», проповед-
ник вновь обращается к тем «старикам», «которым 
кажется, что в седых волосах мудрость»: «Дурные, 
обезумевшие старики. Простите меня вы, добрые 
старики. Вам следовало бы сказать: Дайте-ка по-
смотрю, научился ли я доброй жизни, состарив-
шись» [19, p. 202–203]. 

Таким образом, «мальчики Христа», – как в 
силу их «невинности», так и обращения к «доброй 
жизни», – предстают обладателями «внутренней» 
и «внешней» простоты в большей степени, чем 
взрослые. И их белые одеяния с красными кре-
стами в процессиях, устроенных Савонаролой и 
его последователями, соответствовали видениям 
Креста и Меча, которые флорентийский пророк из-
ложил в проповеди 13 января 1495 г. и описал в из-
данном в этом же году «Компендиуме откровений». 
«Я видел меч, который находился над Италией и 
сотрясался, и видел ангелов, которые пришли и 
имели красный крест в одной руке, а в другой – мно-
жество белых одежд. И ангелы давали целовать 
этот крест всякому, кто хотел, и также протягивали 
белые одежды. И были некоторые, кто принимал 
эти белые одежды...», – вещал фра Джироламо, 
объясняя пастве, что крест – это символ испыта-
ний, посланных для исправления Церкви, а белые 
облачения – очищенное сознание, избавленное от 
всяческих пороков, и что тот, кто добровольно при-
мет их (совершит покаяние), легко перенесет нака-
зания и обретет жизнь вечную [20, p. 52–53; 15, p. 
12–14]. Соответственно, последовавшие за Хри-
стом дети являли собой образец для старшего по-
коления. Поэтому, предваряя процессию взрослых 
во время «духовных праздников», они первыми 
шли навстречу Спасителю. 

Описание коллективных переживаний от про-
исходящего присутствует, например, в записях по-

следователя доминиканского монаха Луки Лан-
дуччи. Он передает, как наблюдая мальчиков в ше-
ствии 16 февраля 1496 г. «люди мудрые и добрые 
сдержанно плакали». Флоренция в это время ста-
новится Новым Иерусалимом, куда входит Гос-
подь, и дети приветствуют его: «… нам казалось, 
что мы видим толпы Иерусалима, которые идут 
навстречу Христу, говоря: “Благословен Грядущий 
во имя Господне!” (Мф. 21:9). И как тут не вспом-
нить слова Писания: “Из уст младенцев и грудных 
детей Ты устроил хвалу” (Мф. 21:16; Пс. 8:3)» [9, p. 
125]. О сходных чувствах упоминает на следующий 
день после праздника и Савонарола: «... мне пока-
залось, что я вижу мальчиков и тот народ, который 
вышел навстречу Спасителю, что прибыл на осле 
в Иерусалим» [17, p. 37–38]. Еще более значитель-
ный эмоциональный подъем горожане испытали в 
Вербное воскресение 27 марта 1496 г., чему, по-
мимо прочего, вероятно, способствовал и сам чин 
процессии, утвердившийся к XII в. – ее участники 
исполняют антифон Pueri Hebraeorum: «Отроки ев-
рейские с ветвями масличными в руках вышли 
навстречу Господу, восклицая и говоря: “Осанна в 
вышних!” / Отроки еврейские постилали одежды по 
дороге, восклицая и говоря: “Осанна Сыну Дави-
дову! Благословен Грядущий во имя Господне!”». 
Здесь и радость детей, встречавших Спасителя 
без всякой задней мысли, по простоте своей, и че-
ствование его как Помазанника на «Царство... не от 
мира сего» (Ин. 18:36). Господь входил во Флорен-
цию, в ней воплощался образ водворения Царя 
Славы в Царствии Его (город становился олицетво-
рением Иерусалима горнего). Об ощущениях 
участников церемонии можно судить по труду 
Псевдо-Бурламакки, в описании которого «маль-
чики» «одеждой и видом» походили на ангелов, 
«испускающих сияние благодати и целомудрия, так 
что казались сошедшими из Рая»; «веселие и ра-
дость» всех присутствующих «были настолько ве-
лики, что казалось сияние Рая снизошло на 
землю». Этот же современник событий упоминает, 
что в подражание детям «не только женщины..., но 
люди знатные, благоразумные и осторожные, оста-
вив всяческую человеческую мудрость, облачи-
лись в белое»; все плакали и «многие, как бы вы-
ходя из себя, с презрением отбрасывали все тще-
славие и достоинство статуса (degnità), неся олив-
ковые ветви и распевая громко с мальчиками: “Да 
здравствует Иисус Христос, наш Царь!”». После же 
того, как собранные в городе огромные пожертво-
вания (акт проявления «внешней простоты», мило-
сердия и любви к ближнему) были поднесены Богу 
в кафедральном соборе для основания Монте 
делла Пьета (Ломбарда), на площади Сан Марко 
братья и послушники этого монастыря, миряне – 
юноши и старики, организовав общий хоровод, тан-
цевали и пели духовные песни и псалмы «без вся-
ких чинов, поскольку там, где присутствует дух, там 
есть свобода». Стоит отметить, что аналогичные 
хороводы, – внутренний из новициев и детей, сред-
ний из юношей-мирян, внешний из взрослых, – этот 
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анонимный автор упоминает и в связи с заменив-
шим карнавал торжеством 1498 г. [8, p. 134]. «Несо-
мненно, – заключает Псевдо-Бурламакки, завер-
шая описание праздника 27 апреля 1496 г., – это 
был чудесный день, наполненный Господом вооду-
шевлением и радостью, во время которого весь 
народ помешался из-за любви к Иисусу, и мог бы 
заявить мирским мудрецам: “Nos stulti populus 
christianus, vos sapientes, populus mundi”2. И под-
линно одухотворенные могли оценить сказанное 
пророком: “Beatus populus qui scit iubilationem”3. 
И истинно, в это время Флоренция была счастлива 
и блаженна и казалась Новым Иерусалимом» [8, p. 
127–129].  

Ритуал поджигания «костров суеты», ставший 
кульминацией торжеств 1497 и 1498 гг. и символи-
зировавший отказ города от ненужной «помпы», 
также был связан с детьми – «кустодами» четырех 
кварталов [8, p. 131–134; 11, p. 93; 6, p. LI–LII]. Сто-
ронники доминиканца свидетельствуют о том, что, 
когда происходило это «сожжение многих и разно-
образных инструментов дьявольских ловушек, и 
очищение города Бога от мерзости и зла, насыщав-
ших вплоть до этих дней заразой лоно Христа», 
всеобщее ликование охватило не только людей, но 
и «неодушевленные творения» – «колокола па-
лаццо, трубы Синьории, дудки и тамбурины зво-
нили во славу великого торжества, посвященного 
Богу» [5, p. XXIII; 8, p. 132; 11, p. 93]. Единое мисти-
ческое тело городской общины, избравшей своим 
правителем Христа, избавлялось от того, что ме-
шало ее соединению с Господом.  

Здесь стоит согласиться с мнением О. Ник-
коли, отметившей, что «в источниках улавливается 
намерение представить трансформацию Флорен-
ции и ее жителей в новый Иерусалим как уже свер-
шившуюся» [13, p. 78]. Кажется, что подобная ин-
терпретация реальности присутствовала и в созна-
нии самих участников празднеств, которые, хотя бы 
на краткое время торжеств, стремились уподо-
биться детям, «ибо таковых есть Царство Небес-
ное», а «кто не примет Царствия Божия, как дитя, 
тот не войдет в него» (Мф. 19:13–14; Мк. 10:13–15; 
Лк. 18:15–17). Повторимся, что евангельское «об-
ратиться» и стать «как дети» (Мф. 18:1–4) – зна-
чило обрести и проявить добродетели смирения и 
простоты, сходные с «мальчиками брата», которые 
являлись их носителями не только на основании 
возраста «невинности», но и в связи с уже проде-
монстрированными обществу изменениями в прак-
тиках «доброй жизни», осуществленными под воз-
действием Савонаролы. Таким образом, во время 

упомянутых выше празднеств происходило пере-
ворачивание мира: греховное, а точнее – не преоб-
разовавшееся до конца сообщество взрослых, ока-
зывалось в царстве обращенных пророком Христа 
детей, и в момент торжества переживало особые 
чувства единения с Богом, нахождения в Новом 
Иерусалиме, что должно было стимулировать 
старшее поколение к собственному преображению 
на пути следования «простоте христианской 
жизни». Тем более, это соответствовало и публич-
ным рассуждениям призывающего к «простоте» 
доминиканца о встречном движении человека и 
Всевышнего, когда монах внушал пастве, что «че-
ловек не притягивается Богом насильно, но через 
наслаждение (per delettazione)»: подобно тому, как 
ребенок подходит к зовущему, показавшему ему 
яблоко, а овечка привлекается зеленой веткой, 
также и Христос, «демонстрируя нечто приятное, 
притягивает тебя; он являет тебе Рай, и ты гово-
ришь: “Я иду”» [19, p. 221–223]. 

Результаты. Итак, приступив к реализации 
духовно-нравственной реформы флорентийского 
общества Савонарола проповедует необходи-
мость культивирования «простоты христианской 
жизни». Помимо взрослых «простецов», провозгла-
шенных основой реформирования общего мисти-
ческого тела Церкви, монах особое внимание уде-
ляет детям – «мальчикам Христа». Обращаясь к 
старшему поколению, он, во-первых, актуализи-
рует образ библейской Руфи, олицетворявшей со-
бой «простоту», и, во-вторых, реализует, как в 
наставлениях пастве, так и при организации «ду-
ховных празднеств» евангельский призыв «быть 
как дети», сопровождаемый обещанием обретения 
Царства Небесного. Увещевания проповедника 
уподобиться юным флорентийцам были основаны 
не только на традиционном толковании свойств 
«невинного возраста», которому приписывались 
смирение и простота, но и подкреплены демон-
страцией сравнительно быстрых изменений, про-
изошедших с детьми, откликнувшимися на призыв 
пророка-реформатора отринуть прежние дурные 
привычки и обратиться к благочестивой жизни. Ре-
лигиозные торжества в избранном Богом городе 
позволяли не только предъявить результаты свер-
шившейся трансформации «детей», но и откры-
вали возможность старшему поколению, осуще-
ствив «возрастную» инверсию и ощутив себя в Но-
вом Иерусалиме, обрести стимул для продолжения 
труда над собственным преображением в «доброго 
христианина». 
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Аннотация. Введение. Данная работа посвящена ана-
лизу национальной политики советского партийного аппарата 
управления в период 1921-1950-е гг. на основе материалов круп-
ных партийных форумов. Анализ национальной политики явля-
ется одной из актуальных задач современной исторической 
науки. Так как решения советской системы управления в рамках 
национальной политики были далеко неоднозначны и многие се-
годняшние проблемы в области межнационального общения 
имеют свои корни в историческом прошлом. Необходимо отме-
тить, что национальная политика государственной власти имеет 
большое значение не только на центральном уровне, но для ре-
гионов в том числе и для нашего многонационального и много-
конфессионального региона Северного Кавказа. Материалы и 
методы.  Работа основана на анализе материалов партийных 
съездов, конференций и пленумов РКП (б)-ВКП (б)-КПСС. Дан-
ное исследование строится на принципах историзма и объектив-
ности основывается на сравнительном анализе источников. 
Проблемно-хронологический принцип с опорой на обширный 
круг неопубликованных архивных документов, а также статей, и 
монографий исследователей по заявленной теме, является ос-
новой для освещения данной исторической проблемы. Анализ. 
Национальная политика имела ключевое значение для моло-
дого советского государства. Именно на партийных форумах 
принимались важные и судьбоносные решения во всех аспектах 
советской политической системы. Необходимо отметить, что в 
резолюциях партийных съездов прослеживается заявленный 
интернационализм РКП (б) – ВКП (б) – КПСС, однако, мы видим 
неоднозначность национальной политики, которая выражается, 
с одной стороны, развитием системы национального образова-
ния и репрессиями против целых народов (депортации), с дру-

гой. Результаты. Проведенный анализ национальной поли-
тики советского государства в заявленный период на основе пар-
тийных съездов позволяет достичь определенных результатов. 
Национальный вопрос являлся приоритетным даже несмотря на 
интернационализм доминирующей политической силы. Однако 
отметим, что национальный вопрос после XIII съезда на боль-
ших партийных форумах больше не поднимался, Экономиче-
ские реформы вышли на первое место в государственных пре-
образованиях, однако, как мы видим по опыту прошлых партий-
ных форумов, реализация национальной политики в основном 
шла через решение кадрового вопроса. Необходимо отметить, 
что реализация национальной политики советского государства 
имела негативные последствия. Репрессивная политика в отно-
шении ряда этносов в виде депортации была в корне не пра-
вильна и породила уже даже в постсоветское время конфликты 
на национальной почве.  
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Abstract. Introduction. The study analyzes the national pol-
icy of the Soviet party administrative apparatus in 1921-1950s based 
on the materials of major party forums. The analysis of national policy 
is one of the urgent tasks of modern historical science. Since the de-
cisions of the Soviet management system within the framework of na-
tional policy were far from ambiguous, and many of today's problems 
in the field of interethnic communication have their roots in the Soviet 
past. It should be noted that the national policy of the state authorities 
is of great importance not only at the central level, but for the regions, 
including for our multinational and multi-confessional region of the 
North Caucasus. Materials and methods. The work is based on the 
analysis of materials of party congresses, conferences and plenums 
of the RCP (b)-VKP (b)-CPSU. This research is based on the princi-
ples of historicism and objectivity based on a comparative analysis of 
sources. The problem-chronological principle, based on an extensive 
range of unpublished archival documents, as well as articles and mon-
ographs of researchers on the stated topic, is the basis for highlighting 

this historical problem. Analysis. National policy was of key im-
portance for the young Soviet state. It was at the party forums that 
important and fateful decisions were made in all aspects of the Soviet 
political system. It should be noted that the resolutions of the party 
congresses trace the declared internationalism of the RCP (b) – 
CPSU (b) – CPSU, but we see the ambiguity of national policy which 
is expressed, on the one hand, by the development of the national 
education system and repressions against entire peoples (deporta-
tion), on the other. Results. The analysis of the national policy of the 
Soviet state in the declared period on the basis of party congresses 
allows us to achieve certain results. The national issue was a priority 
even despite the internationalism of the dominant political force. How-
ever, it should be noted that the national issue was no longer raised 
at large party forums after the XIII Congress, Economic reforms came 
out on top in state transformations, however, as we see from the ex-
perience of past party forums, the implementation of national policy 
mainly went through the solution of the personnel issue. It should be 
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noted that the implementation of the national policy of the Soviet state 
had negative consequences. The repressive policy towards a number 
of ethnic groups in the form of deportation was fundamentally wrong 
and gave rise even in the post-Soviet period to conflicts on national 
grounds. 
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Введение. Формирование советской полити-

ческой системы и функционирование системы гос-
ударственного управления в нашей многонацио-
нальной стране невозможно без компетентного ре-
шения национального вопроса. Анализ националь-
ной политики является одной из актуальных задач 
современной исторической науки, так как решения 
советской системы управления в рамках нацио-
нальной политики были далеко неоднозначны и 
многие сегодняшние проблемы в области межна-
ционального общения имеют исторические корни. 
Именно анализ принятых решений на партийных и 
советских форумах в рамках национальной поли-
тики позволяет выявить определенные тенденции, 
а довольно длительный хронологический отрезок 
исследования даст возможность проследить дина-
мику функционирования аппарата управления со-
ветской политической системы через призму реше-
ния национального вопроса. Следовательно, ана-
лиз национальной политики советского государ-
ства и система принятия решений аппаратом 
управления имеют и практическое значение для со-
временного управленца. Необходимо отметить, что 
национальная политика государственной власти 
имеет большое значение не только на централь-
ном уровне, но для регионов в том числе и для по-
лиэтничного региона Северного Кавказа. 

Актуальность заявленной темы исследования 
подтверждает большое количество изданных науч-
ных статей и монографий, которые сфокусированы 
на различных сторонах национальной политики Со-
ветской России в заявленный период. Необходимо 
отметить то, что национальный вопрос тесно пере-
плетался с кадровой политикой государства в осо-
бенности на местах, при формировании аппарата 
управления. Именно региональные управленцы – 
представители местного социума реализовывали 
решения центра на местах. Решение определен-
ных кадровых проблем в национальных регионах 
влияло на решения центральной власти в вопросах 
национальной политики, так как ответственный ра-
ботник системы управления – это представитель 
местного этноса, который понимал специфику сво-
его региона. Многонациональность, поликонфесси-
ональность и, как правило, преобладание аграр-
ного сектора экономики накладывали отпечаток на 
реализацию директив центральной власти. Сле-
дует отметить работу Ю. Ю. Карпова «Националь-
ная политика Советского государства на Северо-
кавказской периферии в 20-30-е гг. XX в.: эволюция 
проблем и решений» [5]. Данное исследование на 
основе обширного архивного материала рассмат-
ривает попытки советской власти решить вопросы 

становления системы управления через призму 
национальной политики на Северном Кавказе. Во-
просы национальной политики в отношении наро-
дов Северного Кавказа рассматривает В. Г. Шнай-
дер [19]. В своей работе автор пытается выделить 
основные черты истории северокавказских наро-
дов в контексте функционирования советской поли-
тической системы. Необходимо отметить диссерта-
ционное исследование А. В. Аверьянова «Нацио-
нальная политика Советского государства на Дону, 
Кубани и Ставрополье в 1920–1930-е гг.» [1], где на 
основе архивного материала анализируются ос-
новные механизмы решения национального во-
проса в обозначенных регионах. Переплетение 
национальной политики и решение кадрового во-
проса Советской политической системы находит 
отражение в работах Е. В. Туфанова [13–16]. Од-
нако в вышеуказанных работах, рассматривается в 
первую очередь вопросы функционирования си-
стемы партийно-государственного управления. 
Процессы функционирования советской политиче-
ской системы в таком многонациональном регионе 
как Поволжье рассматриваются в работе О. И. Чи-
стякова [18]. Необходимо отметить сборник З. Г. Га-
риповой [4], в котором автор через публикацию ар-
хивных документов показывает, как реализовыва-
лась национальная политика в решениях кадрового 
вопроса (политика коренизации). Анализируя исто-
риографию исследуемого периода, необходимо от-
метить, очень негативный процесс в период функ-
ционирования советской политической системы – 
период депортации народов. Необходимо отметить 
сборник документов под редакцией академика 
А. Н. Яковлева «Сталинские депортации 1928–
1953» [12], где на основе архивных документов ав-
торы представили процесс этнических депортаций. 
В работах Н. Ф. Бугая и А. М. Гонова [2; 3] основе 
материалов НКВД-НКГБ СССР, МВД-МГБ СССР 
исследуется процесс подготовки и реализации эт-
нических депортаций. В монографии К. Н. Макси-
мова [6] изучена репрессивная политика советского 
государства и механизм ее реализации на примере 
одного этноса и одного региона – Калмыкии. Таким 
образом, национальная политика государства 
имеет множество граней, многие из которых полу-
чили серьезное освещение в современной исто-
риографии. 

Материалы и методы. Целью данного иссле-

дования является исследование динамику и специ-
фику национальной политики на материалах пар-
тийных форумов Советской политической системы 
в 1921 – 1950-е гг.  Исследование базируется на 
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анализе материалов партийных съездов, конфе-
ренций и пленумов РКП (б)-ВКП (б)-КПСС. Хроно-
логический отрезок 1921 – 1950-е гг. позволяют уви-
деть характерные особенности и специфические 
черты национальной политики государства в ее ге-
незисе.  Данное работа строится на принципах ис-
торизма и объективности и основывается на срав-
нительном анализе источников. Проблемно-хроно-
логический принцип с опорой на обширный круг не-
опубликованных архивных документов, а также ста-
тей, и монографий исследователей по заявленной 
теме, стал также основой для освещения данной 
исторической проблемы. 

Анализ. Первым документом советской вла-

сти в области национальной политики стала «Де-
кларация прав народов России», принятая в но-
ябре 1917 г., именно в этом документе утвержда-
лись основные принципы заявленной националь-
ной политики молодого государства. В марте 1921 
г. работал X съезд РКП (б), именно принятые на 
этом съезде решения легли в основу советской по-
литической системы, можно даже назвать данный 
партийный форум системообразующим. Не обо-
шел съезд вниманием и национальный вопрос. На 
съезде была принята резолюция «Об очередных 
задачах партии и национальном вопросе» [8, с. 553 
– 563]. Документ очень четко показал классовое ре-
шение национального вопроса: «…национальный 
мир и национальную свободу можно считать обес-
печенными, если крестьянство идет за пролетари-
атом, т.е. если обеспечена диктатура пролетари-
ата. Поэтому победа Советов и установление дик-
татуры пролетариата является основным условием 
уничтожения национального гнета, установления 
национального неравенства, обеспечения прав 
национальных меньшинств» [8, с. 556]. Таким обра-
зом, именно классовый подход к решению нацио-
нальному вопросу лег в основу функционирования 
всей системы управления советского государства. 
Необходимо отметить, что согласно резолюции, по-
ставлены задачи развития национальных окраин: 
«1) формировать государственную систему в соот-
ветствии с национально-бытовыми условиями 
народов; 2) создавать функционирующие на род-
ном языке партийные и советские органы управле-
ния; 3) развивать культурно-просветительские 
учреждения, прессу, школу, театр на родном языке; 
4) организовать сеть курсов и школ на родном
языке, для подготовки местных кадров» [8, с. 559]. 
Принимая данную резолюцию съезд определил ос-
новные направления реализации политики корени-
зации, которая реализовывалась в многонацио-
нальных и национальных регионах в том числе и на 
Северном Кавказе. Необходимо отметить, государ-
ственную важность принятых решений на X съезде 
РКП (б), которые затронули все стороны жизни гос-
ударства, как политические, так и экономические. 
Были заложены основные направления националь-
ной политики, поставлены задачи формирования 
кадрового резерва из представителей местного 
национального социума, который в ближайшей 

перспективе должен был стать опорой и проводни-
ком идей партийно-государственной системы 
управления. 

Национальному вопросу уделили внимание 
на XII съезде РКП (б). В резолюции «По националь-
ному вопросу» [10, с. 709–718], декларировались 
основные принципы национальной политики совет-
ского государства, но в тоже время ставятся оче-
редные задачи, а именно борьба с пережитками ве-
ликорусского шовинизма, с националистическими 
пережитками, борьба за поднятие культурного и хо-
зяйственного уровня отсталых народов [10715]. 
Съезд требовал: 1) при формировании централь-
ных органов управления было обеспечено равен-
ство прав и обязанностей отдельных республик; 
2) учредить орган представительства всех респуб-
лик и национальных областей на началах равен-
ства; 3) органы национальных республик и обла-
стей строились на основе местного кадрового по-
тенциала; 4) создать законодательную базу обес-
печивающее употребление родного языка в госу-
дарственных структурах; 5) усилить воспитатель-
ную работу в Красной Армии с целью преодоления 
любых национальных разногласий [10, с. 716–717].  

Резолюция не только ставила задачи и кон-
статировала общие вопросы национальной поли-
тики, но и выявляла серьезные проблемы, а 
именно уклон к национализму, вызванный отсут-
ствием партийных кадров из местного населения. 
Это явление особенно ярко проявляется и прини-
мает даже форму шовинизма коммунистов более 
«сильной нации», направленного против коммуни-
стов «слабых национальностей» [10, с. 717]. 
В то же время резолюция отмечала, что наличие 
кадров партийного и советского аппарата управле-
ния русского происхождения, породило недооценку 
национальных особенностей в административной 
работе, что приводило к появлению уклона к вели-
корусскому шовинизму [10, с. 717]. Согласно доку-
менту, намечался план преодоления выявленных 
уклонов. Отметим, что предлагалось повысить ка-
чественный уровень местных партийных работни-
ков за счет развития системы партийного образова-
ния, развитие партийной литературы на родном 
языке и очень тщательно проводить отбор на руко-
водящие должности ответственных работников. 
Таким образом, мы видим определенные про-
блемы в национальной политики и пути решения. 
Необходимо отметить, что основными инструмен-
тами преодоления национальных проблем в госу-
дарстве с позиции доминирующей политической 
силы является партийно-идеологическое образо-
вание, целью которого было формирование каче-
ственных управленцев из местного социума и ко-
нечно более серьезный кадровый отбор кандида-
тов на ответственные управленческие должности. 
Можно констатировать, что национальный вопрос с 
позиции РКП (б) решался именно кадровыми реше-
ниями, а национальный и кадровый вопрос очень 
тесно переплетался в системе государственного 
управления.  
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В июне 1923 г. состоялось Четвертое совеща-
ние ЦК РКП (б) с ответственными работниками 
национальных республик и областей [17, с. 759–
766], решения совещания являлись дополнение к 
решениям XII съезда по национальному вопросу. 
Согласно резолюции «Практические мероприятия 
по проведению в жизнь революции XII съезда пар-
тии по национальному вопросу» [17, с. 761–766], 
была выработана линия партийной работы в рам-
ках решения национальной политики, где основной 
задачей ставилось воспитание из местного населе-
ния молодых коммунистических организаций наци-
ональных регионов. Необходимо отметить, что со-
вещание констатирует «механическое перенесе-
ние классового революционного критерия, который 
сложился на основе опыта пролетарских центров, 
было бы в корне неверно и привело бы к противо-
положным результатам» [17, с. 762], это связано с 
отсутствием крупных промышленных центров и на 
первый план выходит «терпеливая идейно-воспи-
тательная работа среди крестьянской массы» [17, 
с. 762]. Необходимо отметить, что согласно резо-
люции совещания, решались вопросы, связанные с 
учреждением второй палаты ЦИК Союза. Утвер-
ждался ее состав и название – Совет Националь-
ностей, также вопросы о правах второй палаты в 
отношении Союзного Совета (первая палата).  
В компетенции второй палаты были вопросы, 
предусмотренные п. 1 Конституции СССР. В соот-
ветствии с появлением новых элементов государ-
ственного аппарата, произошли ряд администра-
тивных изменений [17, с.763–764]. Также на сове-
щании были определены меры вовлечения мест-
ного национального населения в партийно-государ-
ственное строительство. Среди данных мер отме-
тим чистку государственного и партийного аппа-
рата от националистических элементов, система-
тическая работа по национализации государствен-
ного и партийного аппарата управления, подбор ка-
чественных кадров [17, с. 764]. Было заявлено о 
расширении системы партийного образования на 
местном языке и организации процесса ликвидации 
неграмотности среди «слабых национальностей» 
за счет включения в общегосударственный бюджет 
школ первой ступени. Согласно решению совеща-
ния, было необходимо приступить к созданию воен-
ных школ из местного состава для организации 
национальных воинских подразделений, что есте-
ственно должно было вызвать рост численности 
Красной Армии на 20–25 тыс. человек [17, с.765–
766]. Необходимо отметить, что было принято ре-
шение привлечь определенное количество нацио-
налов (по два или по три) в ряд отделов аппарата 
ЦК. Таким образом, совещание с ответственными 
работниками национальных областей наметило ре-
альную программу реализации решений XII съезда 
РКП (б), создание нового государственного органа 
управления и изменения тактики работы с местным 
населением. В то же время виделась тенденция ре-
ализации национальной политики в рамках реше-
ния кадрового вопроса системы управления.  

Следующий крупный партийный форум рабо-
тал в мае 1924 г. На партийном съезде националь-
ный вопрос не выносился в отдельную принятую 
резолюцию, но вопросы национальной политики не 
были обделены вниманием. В резолюции о печати 
отмечалось, что необходимо завершить переход 
прессы нацреспублик на местные языки и что наци-
ональная пресса требовала усиления партруковод-
ства и укрепления его качественным кадровым со-
ставом [7, с. 60–61]. Также вопросы национальной 
политики нашли отражение в резолюции «Об агит-
про-пработе» в разделе «Работа в национальных 
республиках и областях и среди нацменьшинств» 
[9, с.73–74]. Согласно документу, работу по пере-
воду административного аппарата на местные 
языки надо продолжить и усилить. В резолюции де-
лается акцент на агитации и ликвидации политне-
грамотности в партийных организациях нацреспуб-
лик и областей [9, с. 74]. В очередной раз сделан 
акцент на необходимости расширения сети школ и 
курсов политграмоты на национальном языке. 
Съезд требовал активизировать работу по подго-
товке нацработников как в партийных, так и совет-
ских структурах управления. Резолюция указывала, 
что работе среди нацменьшинств партийные орга-
низации не уделяли должного внимания [9, с. 74]. 
Таким образом, вопросы национальной политики 
на партийном форуме имели место, однако мы ви-
дим, что принципы её реализации были на прежнем 
уровне: это усиленное внедрение местного языка в 
делопроизводство и документооборот и усиление 
качественного кадрового состава в системе управ-
ления на местах.  

Рассматривая национальную политику иссле-
дуемого периода, нельзя пройти мимо проблемы де-
портации народов. Переселению подвергались не 
только определенные нации, но и социальные 
группы нелояльные к советской власти. Еще в годы 
гражданской войны и уже в мирное время начала 
1920-х гг. репрессиям и расказачиванию подверг-
лось казачество. Однако уже на апрельском пле-
нуме 1925 г. [11, с. 126–128], конечно, принятая ре-
золюция «по вопросу о казачестве» была направ-
лена на то, чтобы повернуть казачество на сторону 
советской власти. Согласно резолюции, планирова-
лось привлечение казачества к советскому строи-
тельству и активной деятельности на партийной и 
советской работе. Казачество, лояльное к Советской 
власти, восстанавливалось в избирательных пра-
вах. Необходимо отметить, что в рамках националь-
ной политики резолюция декларировала, что спо-
собы проведения национальной политики в казачьих 
районах требуют особенного такта. В районах со 
смешанным национальным составом усиливалось 
участие казачества в руководящих органах [11, 
с.128]. Принятая резолюция показала отношение 
государственной власти к казачеству, однако, как 
утверждает Н. Ф. Бугай «процесс интеграции казаче-
ства в социалистический строй протекал не одно-
значно» [2, с. 46]. Только после принятия Конститу-
ции 1936 г. согласно ст. 135 казаки объявлялись пол-
ноправными гражданами. Необходимо отметить, 
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что в период 1920–1930-х гг. подверглись репрес-
сиям и депортациям такие малочисленные этносы, 
проживающие на территории СССР, как: японцы, ки-
тайцы, корейцы, поляки, курды и иранцы. Данные 
депортации показывают серьезный дисбаланс в 
национальной политики государства. С одной сто-
роны, декларируется интернациональность, куль-
турное развитие малочисленных народов, проведе-
ние политики коренизации, формирование системы 
образования на национальных языках, с другой мы 
видим ущемление конституционных прав малочис-
ленных народов. Переселение народов было вы-
звано термином «неблагонадежный», когда весь эт-
нос подвергался переселению в другие регионы гос-
ударства под надзором карательных органов.  

С началом Великой Отечественной войны ка-
залось нужно консолидировать все силы на борьбу 
с врагом. Однако руководство увидело в немцах, 
проживающих в районах Поволжья, потенциаль-
ного противника. Уже 26 августа 1941 г. было при-
нято постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О пе-
реселении немцев из республики Поволжья, Сара-
товской и Сталинградской областей» [12, с. 288–
290]. Как оказалось, это было только начало, далее 
представителей данного этноса переселили из 
всех районов их проживания. Репрессивная поли-
тика в отношении представителей национальных 
меньшинств была продолжена. Согласно постанов-
лению Военного Совета Ленинградского фронта от 
20 марта 1942 г. «Об обязательной эвакуации фин-
ского и немецкого населения из пригородных райо-
нов области и города Ленинград» [12, с. 386]. Де-
портацию согласно документу, нужно было осуще-
ствить 26 и 27 марта. Репрессивная машина наци-
ональной политики развернулась на всю мощь гос-
ударственного аппарата уже на юге СССР и затро-
нула непосредственно представителей карачаев-
ского, калмыцкого, чеченского, ингушского, балкар-
ского народа и крымских татар. 

 После окончания битвы за Кавказ и освобож-
дения юга СССР от оккупантов, на территории Кав-
каза прошла волна репрессий против целых наро-
дов. Депортация Карачаевского народа проходила в 
несколько этапов. Необходимо отметить, что также 
была ликвидирована, согласно указу, Карачаевская 
автономная область [12, с.393]. Таким образом, 
большое количество представителей карачаевского 
народа не только покинули родные места, но и ли-
шись на законодательном уровне своих территорий. 
Территория области была поделена между сосед-
ними областями и республиками. Данный момент 
стал одним из камней преткновения и причиной 
национальных и территориальных конфликтов. По 
тем же лекалам была организована депортация кал-
мыков, проживающих в Калмыцкой АССР, согласно 
постановлению СНК [12, с. 413] вышел указ «О лик-
видации Калмыцкой АССР и образовании Астрахан-
ской области в составе РСФСР», [12, с. 412]. Со-
гласно Указу «О ликвидации Чечено-Ингушской 

АССР и об административном устройстве ее терри-
тории» от 7 марта 1944 г. [12, с. 458-459], всех чечен-
цев и ингушей, проживающих на территории Чечено-
Ингушской АССР переселяли в другие регионы 
СССР. В этот период время произошла и депорта-
ция балкарского народа. После освобождения 
Крыма от фашистских оккупантов начинается подго-
товка и последующая реализация депортации крым-
ских татар. Инициатором депортации выступил Л. П. 
Берия, который и реализовал этот проект. Необхо-
димо отметить, что промежуток между освобожде-
нием от оккупации и депортацией был очень корот-
кий чуть больше месяца. Депортации народов про-
должались и после окончания Великой Отечествен-
ной войны, но уже не в таких масштабах. 

Результаты. Проведенный анализ нацио-

нальной политики советского государства в заяв-
ленный период позволяет сделать определенные 
выводы. Одним из первых документов советского 
государства стала «Декларация прав народов Рос-
сии». Этот факт показывает, что национальный во-
прос являлся приоритетным, несмотря на интерна-
ционализм как доминирующая политическая рито-
рика. Именно вопросы национальной политики 
имели место для обсуждения на крупных партий-
ных форумах в период формирования и начальном 
этапе функционирования советской политической 
системы. Однако отметим, что национальный во-
прос после XIII съезда на больших партийных фо-
румах больше не поднимался, что это не означало, 
исчерпанность вопросов национальной политики. 
Отсутствие в повестке партийных съездов вопро-
сов национальной политики обусловлено экономи-
ческими проблемами, стоящими перед государ-
ством – это индустриализация, коллективизация. 
Экономические реформы вышли на первое место в 
государственных преобразованиях, но, как мы ви-
дим по опыту партийных форумов, реализация 
национальной политики в основном шла через ре-
шение кадрового вопроса и повышения качествен-
ного уровня управленца (партийно-идеологическое 
образование). Вопросы кадровой политики нахо-
дили свое отражение на всех партийных съездах и 
конференциях. Следовательно, именно подготовка 
кадров представителей национальных меньшинств 
стала решением для государственной власти всех 
межэтнических проблем. Необходимо отметить, 
что реализация национальной политики советского 
государства имело негативные последствия. Ре-
прессивная политика в отношении ряда этносов в 
виде депортации была в корне неправильна и по-
родила уже даже в постсоветское время конфликты 
на национальной почве. Политика депортации 
народов полностью расходилась с заявленной ин-
тернациональном политикой СССР. Уже после раз-
вала СССР национальный вопрос в ряде регионов 
бывшего СССР стал одним из ключевых и причи-
ной многих конфликтов.  
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Аннотация. Введение. В статье рассматривается про-
блема, связанная с развитием и становлением средневековой 
арабо-мусульманской исторической мысли. В силу того, что в 
отечественной историографии нет единого подхода и мнения в 
определении роли исторической науки в интеллектуальном 
наследии средневекового Арабского Востока данная тематика 
сохраняет свою актуальность. На основе анализа работ и выска-
зываний самих ранних арабских ученых, автор вполне оправ-
данно пришел к выводу, что раннемусульманская «интеллиген-
ция» подходила к изучению истории с большим трепетом и счи-
тала историю самостоятельной наукой, достойной изучения и 
развития. Материалы и методы. В исследовании анализиру-
ются труды ранних историков, таких как Ибн Исхак, ат-Табари, 
аль-Балазури, аль-Масʻуди и др. В работе использованы прин-
ципы историзма и объективизма. Для всестороннего изучения 
проблемы, автор использовал системный подход. Были приме-
нены такие методы, как сравнительно исторический и про-
блемно-хронологический. Анализ. В раннее средневековье в 
арабо-мусульманской среде историческая наука развивается по 
нескольким направлениям. Важное место в ней занимает такой 
жанр, как «генеалогия». Следующим не менее важным направ-
лением является такое направление, как «Знаменательные дни 
арабов». Особое место занимает «Сира» - жизнеописание Про-

рока. Затем следуют истории царей и правителей и военно-
по-литические свершения. Результаты. В статье 
отмечается, что уже в раннее средневековье в арабской 
среде история начинает выделяться в отдельную науку, при-
внеся свою довольно весомую лепту в интеллектуальное насле-
дие Арабского Востока. Большое значение средневековые араб-
ские ученые придают сбору и изучению исторических фактов. 
Устные предания, хранившиеся в народной памяти, увековечи-
ваются в рукописях ранних арабских историков. Изучение дан-
ного интеллектуального наследия и на сегодняшний день пред-
ставляет большой интерес для науки.     
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Abstract. Introduction. The article examines the problem as-
sociated with the development and formation of medieval Arab-Muslim 
historical thought. Due to the fact that in domestic historiography there 
is no single approach and opinion in determining the role of historical 
science in the intellectual heritage of the medieval Arab East, this topic 
remains relevant. Based on the analysis of the works and statements 
of the early Arab scholars themselves, the author quite rightly came to 
the conclusion that the early Muslim “intelligentsia” approached the 
study of history with great trepidation and considered history an inde-
pendent science worthy of study and development. Materials and 
methods. The study analyzes the works of early historians such as 
Ibn Ishaq, al-Tabari, al-Balazuri, al-Mas'udi, etc. The work uses the 
principles of historicism and objectivism and systemic analysis. Meth-
ods such as comparative historical and problem-chronological were 
used. Analysis. In the early Middle Ages, in the Arab-Muslim environ-
ment, historical science developed in several directions. An important 
place in it is occupied by such a genre as “genealogy”. The next no 
less important direction is such a direction as “Significant days of the 
Arabs”. A special place is occupied by “Sira” - the biography of the 

Prophet. Then follow the stories of kings and rulers and military-politi-
cal achievements. Results. This article notes that already in the early 
Middle Ages in the Arab environment, history began to emerge as a 
separate science, making its rather significant contribution to the 
intel-lectual heritage of the Arab East. Medieval Arab scholars 
attached great importance to the collection and study of historical 
facts. Oral traditions, preserved in popular memory, are 
immortalized in the manuscripts of early Arab historians. The 
study of this intellectual heritage is of great interest to science 
today. Keywords: Arab-Muslim culture, historical information, Islam, 
historical science, genealogies, biographies 
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Введение. Средневековый Арабский Восток 
был ознаменован бурным ростом интереса среди 
населения к изучению исторического наследия че-
ловечества. Большим уважением пользовались 
лица, владеющие исторической информацией. 
Разного рода исторические сведения, важные во-
енно-политические свершения, генеалогии, био-
графии знаменитых людей – занимали важное ме-
сто в средневековом арабском сознании. Об ис-
тинности данного положения свидетельствует 
огромное количество исторических работ самых 
разных жанров, дошедших до наших дней, напи-
санные руками средневековых арабо-мусульман-
ских мыслителей. Опираясь на данное наследие, 
можно свободно констатировать, что историогра-
фия является «одним из важнейших и оригиналь-
нейших вкладов арабо-исламской культуры в ми-
ровую» [2, с. 35]. На сегодняшний день эти ценные 
сведения благодаря глобализации, развитию гума-
нитарных наук, а в первую очередь возросшему 
интересу к историческим переводам – стали досто-
янием всего человечества. Многие труды арабо-
мусульманских историков и мыслителей были пе-
реведены на европейские языки еще в ХIХ в. Ча-
стично с развитием востоковедных исследований 
некоторые из них стали доступны и для русского-
ворящего читателя. Но, несмотря на это, дефицит 
квалифицированных работ в данной области ощу-
щается до сих пор, что указывает на важность ис-
следований в данной области. Также стоит отме-
тить, что большой пласт арабских рукописей пы-
лятся в архивах многих стран. Многие из них даже 
не попали в каталоги. Работа в данном направле-
нии ведется, но довольно медленно, не так, как 
этого хотелось бы.  

Целью данной работы является анализ осо-
бенностей становления исторической науки в 
арабо-мусульманском мире в период раннего 
средневековья и ее роль, и место в интеллектуаль-
ном наследии Арабского Востока. Исследуя науч-
ное творчество арабских интеллектуалов, было 
выявлено, что в VII – XII вв. арабские ученые отно-
сились к истории ни как к вспомогательной дисци-
плине или летописи, а как к отдельно взятой науч-
ной отросли; в своих работах применяли те или 
иные им известные методы исторического ана-
лиза, что определило новизну исследования.   

Материалы и методы. В исследовании ав-
тором были применены общепризнанные в исто-
рической науке методы. В основном автор ссы-
лался на принципы историзма и объективности. 
Системный подход позволил изучить проблему с 
разных ракурсов. Также были применены такие 
методы, как сравнительно исторический и про-
блемно-хронологический, которые позволили со-
поставить концепции разных теоретиков, учитывая 
контекст конкретных исторически сложившихся об-
стоятельств. Основу использованных источников 
составили труды средневековых арабских ученых 
таких, как ат-Табари, Ибн Исхака, Ибн Хишама, 
аль-Балазури, Ибн Асира и др.   

Анализ. Проведем небольшой экскурс по ис-
тории становления арабописьменной историче-
ской литературы. Историю развития арабской 
письменности, да и в принципе арабской цивили-
зации, условно делят на два периода: на период до 
появления ислама и после появления ислама. Та-
кое деление на периоды наряду с чисто религиоз-
ным имеет и научное обоснование. В доисламский 
период в силу того, что письменность у арабов 
была слабо развита, устная традиция передачи 
информации выполняла функции хранилища 
народной исторической памяти. Исторические со-
бытия, особенно военные победы, обрастали ле-
гендами, о них слагались песни. Все это в виде уст-
ного народного творчества передавалось из поко-
ления в поколение. Из устных преданий впослед-
ствии в руках мастеров слова вырастали бесцен-
ные исторические произведения. К таковым можно 
отнести исторические труды жанра Аййам аль-
ʻараб («Знаменательные дни арабов»), Китаб аль-
ансаб («Книги родословий»). На эти темы сохрани-
лось много трудов арабских мыслителей. Перечис-
лять каждую из них здесь не видится смысла. 
О том, что сохранилось большое количество ин-
формации об истории древних арабов, свидетель-
ствуют и современные исторические произведе-
ния. К таковым можно отнести и десятитомный 
труд арабского историка Джауада ʻАли аль-
Муфассаль фи тарих аль-ʻараб кабля-ль-ислам 
(«Разделы по истории арабов до ислама»). В ука-
занном труде автору удалось из разных источни-
ков собрать обширные сведения об истории ара-
бов и их традициях до появления ислама. Данная 
работа ценна и тем, что по ней можно ознако-
миться с малодоступными для простого обыва-
теля древними рукописями. Даже составить некий 
каталог имеющихся малоизученных древнеараб-
ских рукописей для дальнейшего их поиска и изу-
чения. Также данная работа по своей структуре 
напоминает традиционные арабские рукописи, что 
указывает на преемственность поколений и что ру-
кописная традиция, накопленная веками у арабов, 
не потеряла свою актуальность и на сегодняшний 
день. Как и средневековые авторы, он начинает 
свой труд с объяснения значения слова «араб». 
Указывая на то, что в современном мире арабами 
называют жителей довольно обширного географи-
ческого пространства, говорящих на арабском 
языке со всеми его диалектами, которые в своей 
основе, согласно его мнению, возвращаются к 
древней арабской языковой традиции. [13, т.1, с. 
13.] 

Возвращаясь к древней истории арабов и к их 
источникам, можно сказать, что их научное изуче-
ние началось только в XIX в., благодаря уже стара-
ниям западных исследователей, которые пользу-
ясь достижениями современной науки, открыли 
миру новые данные. Это древние наскальные 
надписи и изображения, также остатки древних со-
оружений и данные археологии. К этим данным в 
исторических изысканиях сами арабы к тому пери-
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оду уже не обращались. Западные историки от-
крыли новые методы и подходы в изучении древ-
ней истории Аравии. На сегодняшний день, мы ви-
дим и достижения самих арабских исследовате-
лей, труды которых базируются на общенаучных 
принципах с неким национальным колоритом. Уча-
стие самих арабских исследователей в археологи-
ческих экспедициях имеет большое значение для 
науки. Так как без них неарабоговорящему иссле-
дователю, каким бы он эрудированным не был, по-
нять глубинные смыслы древних надписей очень 
сложно, а порой и невозможно. Поэтому современ-
ные данные по древней истории Аравии базиру-
ются на совместных достижениях.  

Здесь стоит указать на то, что арабские исто-
рики как современные, так и древние, доисламский 
период называют периодом невежества аль-джа-
хилиа. Согласно их мнению, до ислама арабы 
жили обособленно от остального мира. Не было у 
них внешних связей с остальными цивилизациями. 
Были безграмотными, поклонялись идолам. Ко-
нечно, такое однобокое представление не выдер-
живает критики, так как нам, из тех же источников, 
известно, что арабы Центрально-Западной части 
Аравии имели довольно развитые центры, города 
сосредоточения. Еще до ислама занимались тор-
говлей, выезжая далеко за пределы своих терри-
торий. Они имели непосредственно торговые 
связи с Византией, Египтом, Ираном. Таким обра-
зом, им были известны греческая и иранская куль-
туры. В религиозном отношение в свое время у них 
было и единобожье. Так как из тех же исторических 
сведений сохранились данные о том, что на их тер-
ритории в разные времена жили такие известные 
арабские пророки, как Исмаил, Худ, Салих, призы-
вавшие всех к единому Богу. В Коране во многих 
местах это отмечается. Также стоит отметить, что 
на территории Аравии до появления ислама быто-
вало наряду с язычеством, иудаизмом и христиан-
ством местное единобожие под названием хани-
фия или как его называют современные исследо-
ватели – ханифизм [Подробно см.: 1, с. 84]. Это 
были приверженцы учения пророка Ибрахима, как 
об этом говориться в Коране [Коран: 3 сура, 95 аят]. 
Приверженцев данного направления называли – 
ханифами. Но надо отметить, что к этому периоду 
древнеарабское ханифия переживало период сво-
его упадка.  

Изучение религиозной истории народа ценно 
и тем, что оно дает понимание традиций, сложив-
шихся у народа в течение многих веков. Также ре-
лигия, основанная на пророчестве, которое, как 
правило, опирается на Писание, является основ-
ной причиной становления и развития письменно-
сти того или иного народа. Тому неоспоримым до-
казательством является развитие письменности в 
Древней Руси после крещения. Итак, можно пред-
положить, что арабы и до ислама имели свою 
письменность и Священное писание. Однако это 
еще малоизученный период истории, который 
ждет своего часа.  

Более понятным и довольно хорошо изучен-
ным является история периода появления и рас-
пространения ислама. Данный период, в отличие 
от предыдущего, содержит большое количество 
разного рода источников как письменных, так и ве-
щественных. Нас по большей части в данной ра-
боте интересуют письменные источники, а именно 
рукописи, которые имеют непосредственное отно-
шение к развитию арабско-мусульманской истори-
ческой мысли.  

После появления ислама, в силу известных 
причин, уклад жизни арабов поменялся коренным 
образом. Ислам в силу своей специфики дал ара-
бам довольно сильный толчок к развитию. Об этом 
свидетельствуют и переход от общинного строя и 
разрозненных эмиратов в централизованное госу-
дарство, также экономический и социальной рост 
населения Аравии. В силу необходимости пись-
менной фиксации Корана, быстро начала разви-
ваться письменность. Грамотных людей, умеющих 
читать и писать, становилось все больше и 
больше. В мечетях и в специально отведенных ме-
стах (медресе) учеными мужами проводились 
уроки чтения и письма, говоря современным язы-
ком, во всю шла ликвидация безграмотности. 
Наряду с исламской теологией, в ранних арабо-му-
сульманских учебных заведениях и кружках осо-
бое внимание уделялось изучению исторического 
наследия человечества. Более того, историческая 
наука стала неотъемлемой частью теологического 
знания, что подогревало к ней интерес со стороны 
самых разных слоев населения.     

Большим подспорьем в развитии арабской 
исторической мысли в раннее средневековье яви-
лось расширение зоны арабского влияния. Шла ак-
тивная миграция населения. Арабы, переселив-
шись на новые территории, письменно фиксиро-
вали уклад жизни новообращенных народов. 
Также многие халифы отправляли своих предста-
вителей в дальние походы, чтобы те собрали нуж-
ную информацию о соседях и дальних странах. Та-
ким образом, арабские путешественники состав-
ляли карты местностей и описывали политиче-
ское, экономическое и культурное состояние дру-
гих стран. Данная необходимость стала большим 
подспорьем в развитии в арабском Халифате та-
ких наук, как география и история. Из описаний пу-
тешественников и воспоминаний послов в даль-
нейшем составлялись анналы истории.  

Наглядным примером являются Расаʼил 
(«Путевые заметки») известного арабского госу-
дарственного деятеля и мыслителя Х в. – Ибн Фад-
лана (877–960 гг.). Преследуя военно-политиче-
ские цели, в Х в. во главе делегации Ибн Фадлан 
прибыл в Волжскую Булгарию. Данная делегация, 
согласно сообщениям, выехала из Багдада, пере-
секла Среднюю Азию, после посетила с «офици-
альным визитом» столицу Волжской Булгарии [14, 
с. 25].  Основной причиной прибытия этой делега-
ции в данную страну послужило то, что последние, 
приняв ислам, изъявили желание стать частью 
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Арабского Халифата. Таких путешествий извест-
ных нам личностей и не очень известных было 
«превеликое» множество. Данное явление ука-
зывает на практическую значимость фиксации 
исторического и географического материала. Из 
этих исторических заметок и дипломатических 
документов, как об этом уже было сказано, в 
дальнейшем были составлены исторические эн-
циклопедии и компендиумы, имеющие большое 
научное значение.   

В период раннего ислама арабских мыслите-
лей (не путешественников и государственных му-
жей) в основном заботили вопросы теологического 
характера. Первым письменно был зафиксирован 
и увековечен текст Корана. Стоит отметить, что 
письменная фиксация Корана стоила больших 
усилий. Во-первых, надо было убедить халифа о 
необходимости такого шага. Разрозненные свитки 
Корана существовали. Прогрессивные слои насе-
ления видели целесообразность собрать все 
свитки в единый Коран и унифицировать его. Так 
как, по их мнению, после смерти первого поколе-
ния верующих последующие поколения могли 
остаться без подтвержденной версии Писания, что 
было необходимым условием для его дальней-
шего использования. После долгих усилий ученым 
мужам удалось уговорить халифа на этот шаг, и с 
этих пор начинается новая эра в развитии араб-
ской письменности, что в свою очередь открывает 
раннеарабским ученым новые горизонты деятель-
ности в разных научных направлениях.       

В силу особенностей чтения Корана ислам-
ские ученые в своих трудах большое внимание об-
ращали правилам чтения и совершенствованию 
письменной фиксации Корана. На первом этапе 
истории мало кто занимался фиксацией историче-
ских событий. Согласно историческим сведениям, 
первым среди мусульманских правителей, кто уде-
лил свое внимание написанию истории, был 
Муʻауия б. Аби Суфиан (ум. 680 г.). По его поруче-
нию был вызван из Саны ̒ Убайд аль-Джурхуми, ко-
торый написал ему книгу Китаб аль-мулук уа ах-
бар аль-мадииин («Книга царей и рассказы минув-
ших [цивилизаций]»). После этого события многие 
арабские мыслители спохватились за историче-
скую науку. Однако, стоит отметить, что первое по-
коление историков ограничилось фиксацией ин-
формации о жизнедеятельности пророка Мухам-
мада. Данное направление развивалось в двух 
жанрах – в жанре биографий ас-Сира и в жанре во-
енно-политической истории раннемусульманской 
уммы аль-Магази.  

Одним из первых, кто письменно зафиксиро-
вал сведения о жизнеописании Пророка, считается 
Ибн Исхак (ум. в 768 г.). Историей Ибн Исхак начал 
заниматься не случайно. Он очень любил путеше-
ствовать. Молодость он провел в Медине. Затем 
поехал в Египет, в Александрию. Там он встре-
чался с учеными мужами Египта и собрал ценный 
исторический материал. Затем посетил такие го-
рода, как Куфа, ар-Рей, аль-Хира, Багдад. Со-

гласно историческим сведениям, в Багдаде (в дру-
гой версии в городе Хира), будучи известным ис-
ламским ученым, он навестил Аббасидского ха-
лифа аль-Мансура (ум. в 775 г.). В это время рядом 
с халифом сидел его сын аль-Махди. Указав на 
своего сына, халиф спросил у Ибн Исхака, знает 
ли он его. Тот ответил, что он сын «повелителя 
правоверных». Тогда халиф аль-Мансур потребо-
вал от Ибн Исхака, чтобы тот написал для его сына 
книгу, охватывающую историю человечества со 
дня сотворения первого человека Адама по насто-
ящий период. Таким образом, Ибн Исхак по при-
казу халифа, собрав весь имеющийся в его арсе-
нале исторический материал, составил, по описа-
ниям современников, довольно объемистую ра-
боту по всеобщей истории, оригинал которой в 
дальнейшем хранился в доме халифа [15, с. 11].  

В раннее средневековье интерес к истории 
проявляли самые разные слои населения, начи-
ная от правителей и ученых, заканчивая простыми 
людьми. Об этом свидетельствует и тот факт, что 
правитель мусульман заказал именно книгу по ис-
тории, а не по другим направлениям. Он хотел, по-
видимому, чтобы подрастающее поколение не за-
бывало историю, и могло извлекать из нее уроки.  

Отметим, что книга Ибн Исхака состояла из 
трех частей: аль-Мубтадаʼ («Начало»); аль-Мабʻас 
(«Пророчество»); аль-Магази («Военные по-
ходы»). Первая часть аль-Мубтадаʼ описывала 
доисламскую эпоху аль-джахилия и состояла из 
четырех глав фусуль. Первая глава была посвя-
щена пророчествам до ислама. Вторая глава по-
свящалась истории Йемена до ислама. Третья – 
истории арабских племен и их верованиям. Чет-
вертая содержала рассказы о Мекке и о предках 
пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует). В первой части Ибн Исхак в основ-
ном ссылается на рассказы, сохранившиеся в 
народной памяти и на древнееврейские истории, 
так называемые аль-исраʼилият. Вторая часть 
аль-Мабʻас освещает жизнедеятельность пророка 
Мухаммада в мекканский период до переселения. 
Данная часть более выверена по сравнению с пер-
вой частью. Более полно приводятся имена рас-
сказчиков и очевидцев тех или иных событий. Тре-
тья часть ал-Магази посвящена мединскому пери-
оду. Сюда включены военно-политические свер-
шения уммы в указанный период. В этой части Ибн 
Исхак в подаче материала пользуется по большей 
части хадисоведческой традицией, приводя ис-
нады (имена рассказчиков). Передача имен рас-
сказчиков в последующем переросло в особую 
традицию. Рассказы, которые не имели цепочку 
надежных рассказчиков, считались недостовер-
ными. Если имена сказителей были неизвестными 
или среди них были те, кто в народе не пользова-
лись репутацией честного человека – то такие рас-
сказы также считались слабыми даʻиф, т.е. недо-
стоверными.  

Историческая наука в средневековом Араб-
ском мире развивалась по правилу преемственно-
сти. Когда один из авторов начинал, какую-нибудь 



Гуманитарные и юридические исследования. 2023. Т. 10(4) 

661 

тему, то другой автор мог продолжать развивать 
данную тему после него. Таким образом, одну те-
матику могли дописывать несколько авторов. Дан-
ный вид исторического творчества назывался ат-
тазйиль, что означало добавлять «хвост». Напри-
мер, книга аль-Хамиди Джазуат аль-мукътабис 
фи тарих аль-Андалус («Высказывания об исто-
рии Андалусии») имеет зиль («хвост») под назва-
нием Багийат аль-мультамис, тот в свою очередь 
имеет продолжение в виде книги ас-Силя и т.д.   

Итак, и работа Ибн Исхака имела продолже-
ние. Многие историки средневекового Востока взя-
лись интерпретировать его труд. Одним из первых 
оказался известный басрийский историк и филолог 
своего времени Ибн Хишам (ум. в 828 г.). Труд Ибн 
Хишама также был дополнен андалусским ученым 
ас-Сухайли (ум. в 1185 г.). Его труд был назван ар-
Рауд аль-унуф («Первозданные сады») [11]. Дан-
ный труд получился довольно объемным и содер-
жит в себе много добавочного материала, объяс-
няющего и дополняющего сведения, содержащи-
еся в книге Ибн Хишама.  

К первой плеяде арабских ученых, оставив-
ших после себя историческое наследие мирового 
значения, относятся такие корифеи, как аль-Ва-
киди (ум. в 823 г.), Ибн Са‘д (ум. в 844 г.), аль-Ба-
лазури (ум. в 892 г.), Ибн Джарир ат-Табари (ум. в 
923 г.), аль-Мас‘уди (ум. в 956 гг.) и ряд других уче-
ных. Отметим, что Ибн Са‘д был учеником аль-Ва-
киди. В силу того, что работы указанных авторов 
связаны в большей части с историей раннего ис-
лама и непосредственно переплетаются с ислам-
ской теологией их труды в нашей стране не полу-
чили достаточного освещения. На сегодняшний 
день, когда появилась возможность исследовать и 
исламскую теологию, думается, что найдутся ком-
петентные исследователи, которые раскроют для 
любопытной публики аль-асрар («секреты»), кото-
рые хранят эти бесценные исторические источ-
ники. Для этого, по мнению автора, необходимо 
проведение междисциплинарных исследований. 
Так как содержимое ранних арабо-мусульманских 
источников лежит на стыке таких наук, как история, 
историческая лингвистика и исламская теология. 
Игнорируя один из перечисленных элементов в ис-
следовании прийти к желаемому результату не-
возможно. Здесь также стоит заострить внимание 
на том, что в отечественном востоковедении не 
выработана единая концепция перевода тех или 
иных исторических и религиозных терминов, что 
приводит к разночтению.  

Таким образом, можно сказать, что вклад 
ранних арабо-мусульманских ученых в развитие 
исторической науки настолько велик, что до сих 
пор их работы остаются актуальными и не до конца 
изученными. Работы многих приведенных авторов 
переводились на иностранные языки. Отдельные 
главы из их работ переведены и на русский язык. 
Однако, как об этом уже было сказано, нет мас-
штабных комментированных переводов, что за-
трудняет изучение данного наследия для специа-
листов, не владеющих арабским языком.   

Отметим, что перечисленные нами авторы 
не были так называемыми «кабинетными» уче-
ными. Они все помногу путешествовали, собирая 
полевой материал. Также их деятельность не 
ограничивалась фиксацией только исторических 
сведений. Они имели достижения и в других об-
ластях интеллектуальной деятельности. Об этом 
свидетельствуют отзывы современников. Напри-
мер, современники аль-Балазури в отзывах о нем 
говорят, что он был писателем, поэтом, передат-
чиком исторических рассказов (рауи-ль-ахбар) и 
литературы [7, с. 8]. Сюда можно добавить и то, 
что он был и переводчиком, с персидского языка 
перевел на арабский язык как исторические сю-
жеты, так и поэзию. Здесь можно выделить такой 
труд аль-Балазури, как Футух аль-бульдан («От-
крытие стран») [6].  

Также большой популярностью как среди за-
падных специалистов, так и российских пользу-
ются работы аль-Мас‘уди (ум. в 956 гг.). Напри-
мер, известный российский востоковед Д. В. Ми-
кульский посвятил ему монографию под назва-
нием «Арабский Геродот» [3]. До нас дошли че-
тыре его произведения – Мурудж аз-захаб, Китаб 
ахбар аз-заман, аль-Китаб аль-аусат, Китаб 
ат-танбих уа-ль-ишраф. Наибольшей популяр-
ностью пользуется его работа Мурудж аз-захаб 
(«Золотые копи»).  

Согласно воспоминаниям аль-Мас‘уди, он 
написал эту книгу, опираясь на десятки историче-
ских сочинений разных авторов того времени. За 
исключением работ ат-Табари и аль-Балазури, ра-
боты остальных авторов, использованных аль-
Мас‘уди, не дошли до наших дней. Книга была пе-
реведена на французский язык и издана в Париже 
в девяти томах в 1872 г. Английский перевод пер-
вого тома был издан в 1842 г.  

Стоит отметить, что аль-Мас‘уди относится 
к истории как к самостоятельной науке, а не как 
к вспомогательной дисциплине. Во введении к 
своей книге он четко описывает причины, побу-
дившие его взяться за эту работу. «Меня побу-
дила к написанию этой моей книги по истории, – 
пишет он, – желание подражать тому, к чему 
стремились подражать ученые, тому, за чем сле-
довали мудрецы, чтобы в этом мире остались 
благие воспоминания и упорядоченная, величе-
ственная наука...» [9, с. 11].    

В более поздний период, в XII в., появляются 
довольно объемные труды по всеобщей истории. 
В написании этих бесценных произведений были 
привлечены такие мастера, как Ибн Джаузи, Ибн 
Асир и др.  

Методы составления книг, внутренняя раз-
бивка, оглавление текстов в зависимости от пери-
ода и автора довольно разнородная. В некоторых 
книгах внутренняя рубрикация погодная, с четким 
соблюдением хронологии исторических событий. 
Например, труды по всеобщей истории в основном 
состоят из нескольких частей, разбитых на главы 
аль-абуаб (множественное число от слова баб, что 
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переводится с арабского, как дверь). В первой ча-
сти почти у всех авторов доминируют истории до-
исламских царств. В написании ранней истории ав-
торы нередко обращаются к священным Писаниям 
и апологетическим рассказам. Раннеисламский пе-
риод описан более тщательно. В большинстве слу-
чаев приводятся имена рассказчиков и очевидцев. 
Такие рассказы в зависимости от передатчиков де-
лились на категории. В отличие от тех сообщений, 
в которых отсутствовали имена рассказчиков, та-
кие рассказы можно было подвергнуть тщатель-
ному анализу. Составлялись отдельные книги, со-
стоящие из списка имен и подробных описаний 
биографий передатчиков рассказов, так называе-
мые ат-тараджим.  

Как об этом уже шла речь, если имена пере-
датчиков были неизвестны, то такие рассказы счи-
тались слабыми, менее информативными, нужда-
ющимися в подтверждении. Но, несмотря на это, 
первое поколение арабских историков в своих ра-
ботах фиксировали всю имеющуюся информацию 
на тот момент, независимо от ее достоверности. 
Например, к таковым можно отнести работу ат-Та-
бари (839–923 гг.) [12]. Такая тенденция прослежи-
вается не только в исторических трудах, но и в ре-
лигиозных произведениях данного автора. В его 
известном «Толковании Корана» методология по-
дачи материала почти та же. Этот труд содержит 
очень богатый материал по истории раннего ис-
лама. Данный автор не классифицирует сообще-
ния, не разбирает передатчиков и не выдвигает от 
себя какие-либо умозаключения. Целью, как видно 
из его трудов, было собрать максимальное количе-
ство имеющейся информации о том или ином яв-
лении. Выявлением сильных и слабых сторон тех 
или иных сообщений уже занимались другие уче-
ные, более позднего периода.  

«История» ат-Табари разбита автором на 
множество глав и состоит из десяти основных ча-
стей. Имеет предисловие, где в религиозном 
ключе объясняется смысл мирской жизни и место 
человека в ней. Затем автор приступает к первой 
главе, где объясняет значение времени аз-заман, 
подробно приводя сообщения из разных источни-
ков с цепочкой передатчиков иснад. После целый 
раздел, разбитый на множество параграфов, по-
священ истории доисламских пророков. Затем 
идет раздел, посвященный древним царям и пра-
вителям. Отдельная глава посвящена жизнеопи-
санию Пророка Мухаммада. Последующие главы и 
параграфы разбиты по династийно-погодному 
принципу.     

Стоит отметить, что в отечественной науке 
мало уделено внимания изучению такого жанра 
интеллектуального наследия Арабского Востока, 
как «Тафсир». Большинство ранних ученых, зани-
мавшихся направлением «ат-Тафсир», одновре-
менно были как толкователями Корана муфасси-
рами, так и историками муʼаррихами. К данной ка-
тегории можно отнести таких ученых, как ат-Та-
бари, ат-Табарани и др. Здесь стоит отметить, что 

труды ранних исламских ученых под названием 
Тафсир аль-Курʻан, что современные переводчики 
переводят, как толкование Корана содержат в себе 
множество направлений. Например, в трудах ат-
Табари, ат-Табарани и других ученых по толкова-
нию Корана содержится множество исторических 
сюжетов. Некоторые аяты указанные авторы ста-
раются объяснять, приводя в доказательства дру-
гие аяты. Имеется множество моментов, объясня-
ющих значение отдельно взятых слов. По данной 
литературе можно изучить и историю, и арабский 
язык, и грамматику. Также данный труд содержит 
большую информацию религиозно-правового ха-
рактера. Таким образом, можно констатировать, 
что литература жанра тафасир имеет большую 
историческую ценность. К сожалению, в отече-
ственной историографии данный жанр также ма-
лоизучен.   

Немаловажный интерес для нашей темы 
представляют труды, написанные в жанре аль-
фикх аль-ислями, затрагивающие вопросы ислам-
ского права. Наибольший интерес для историче-
ской науки представляют разделы, затрагивающие 
военно-политическое право и международные от-
ношения. Дело в том, что в отличие от чисто рели-
гиозно-догматических вопросов политическое 
право ссылается на прецеденты. В этих работах 
можно найти большое количество сообщений, рас-
крывающих историческую суть политических свер-
шений ранней уммы. Наиболее яркими в этом от-
ношении являются труды известного богослова и 
ученого раннеисламского периода Мухаммада аш-
Шайбани (749–805 гг.). Его известный труд ас-
Сийар ал-кабир содержит ценную историческую 
информацию о военно-политических свершениях 
и о международных отношениях раннемусульман-
ской уммы. Отметим, что другой ранний ученый 
имам ас-Сархаси (ум. в 483/1090 г.) [10] написал 
комментарий к данному труду и сохранил его для 
последующих поколений как пример арабо-му-
сульманской правовой мысли. К данной категории 
можно отнести и труды таких ранних ученых, как 
Абу Йусуф (731–798 гг.) [5], Абу ‘Убайд (767–836 
гг.) [4], аль-Маварди (974–1058 гг.) [8]. 

Результаты. Резюмируя сказанное, можно 
сделать вывод, что в раннеисламский период 
арабские интеллектуалы, да и само арабо-мусуль-
манское общество, большое внимание уделяли 
изучению истории. В отличие от доисламского пе-
риода, где история служила для сохранения геро-
ических сюжетов из жизни отдельно взятых араб-
ских племен, после ислама она превратилась в це-
лую науку со своими методами и подходами. Од-
нозначно, что история первого поколения мусуль-
ман для последующих поколений имела не только 
чисто научное значение, но и прикладное. Ссыла-
ясь на эту историю, составлялись богословские 
наставления, писались религиозно-правовые 
нормы.   
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форм, проведенных «сверху», рыночные отношения вписались 
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ящие преобразования в экономическом сегменте. Российская 
экономическая система по-прежнему сохраняла многоуклад-
ность, где сочетались патриархальные, мелкотоварные, частно-
капиталистические и государственно-капиталистические устои. 
Материалы и методы. Исследование написано с использова-
ние архивных материалов Российского государственного исто-
рического архива (РГИА). Основным исследовательским принци-
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развитие России в контекст пореформенной эпохи. Использо-
ваны традиционные методы исторического исследования, такие 
как историко-системный и историко-генетический. Анализ. 
В условиях монархического правления в России формировался 
промышленный капитализм. Армяно-российское сотрудниче-
ство имеет многовековую историю. Начиная со второй половины 
XVII в. сотрудничество развивалось интенсивно и получило ло-
гическое продолжение на рубеже XIX–XX вв. Армянские про-

мышленники и финансисты в силу сложившейся традиции бла-
гополучно вписались в пореформенную экономику. Резуль-
таты. По итогам проведенного исследования можно сделать 
вывод о том, что армяне внесли весомый вклад в экономическое 
развитие Российской империи. Особенно стоит отметить роль 
Банкирского дома «Бр. Джамгаровы», который участвовал в эко-
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стемы Российской империи на рубеже XIX – XX вв.  
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Введение. На рубеже XIX–XX вв. Российская 
империя находилась в достаточно сложном эконо-
мическом положении. Вся сложность заключалась 

в сохранении пережитков феодализма, тормозив-
ших развитие страны [17, c 173]. Отживающий свой 
век феодализм создавал некую турбулентность и 



Гуманитарные и юридические исследования. 2023. Т. 10(4) 

665 

серьезные проблемы для развития новых экономи-
ческих отношений. 

История и результаты Крымской войны 1853–
1856 гг. продемонстрировали назревшие про-
блемы, решение которых стало императивом вре-
мени. Вторая половина XIX в., а именно реформы 
1860–1870 гг. Александра II, изменили социально-
экономическую ситуацию. Манифест от 19 фев-
раля 1861 г. об отмене крепостного права позволил 
в экономике страны сформироваться новым рыноч-
ным отношениям. При сохранении монархической 
формы правления рыночные отношения вписались 
в данную парадигму. Реформы, проведенные 
«сверху», сохранили незыблемость монархии. Гос-
ударство сохранило контроль над всеми предстоя-
щими преобразованиями в экономическом сег-
менте [8, c.1286]. 

Заметим, российская экономическая система 
по-прежнему сохраняла многоукладность, где соче-
тались патриархальные, мелкотоварные, частнока-
питалистические и государственно-капиталистиче-
ские устои. Ключевые позиции закрепились за гос-
ударством. В связи с многоукладностью в эконо-
мике, Россию рассматривали как особенную страну 
с определенной ей присущей спецификой. Но име-
ется мнение и иное, где дается пояснение о необ-
ходимости существования многоукладности в раз-
ных странах на определенном этапе развития капи-
тализма. 

Материалы и методы. При написании статьи 
были проанализированы исторические документы 
из Российского государственного исторического ар-
хива (РГИА), а также труды российских и армянских 
исследователей XIX–XX веков. Применены в про-
цессе исследования историко-системный и исто-
рико-генетический методы исследования. Базовым 
исследовательским принципом стал историзм, поз-
воляющий видеть процесс эволюции экономики и 
помещать его в контекст пореформенной эпохи.  

Анализ. В Российской империи в конце XIX в. 
на основании реформирования происходила 
трансформация устаревших традиций в экономике. 
И эта трансформация явилась импульсом для мо-
дернизации. Модернизация экономики сопровож-
далась интенсивным ростом промышленного про-
изводства и формированием финансовой системы 
[4, с.57]. В процессе модернизации в России ис-
пользовался западноевропейский опыт, который 
благополучно адаптировался с учетом особенно-
стей страны. Русские промышленники, финансисты 
активно включились в процесс модернизации, от-
крывая монополистические объединения. 

Российскую модернизацию в экономике опре-
деляли в качестве феномена. И суть феномена за-
ключалась в сочетании рыночных элементов с 
национальными традициями. Но так или иначе, на 
рубеже XIX–XX вв. Россия вступила в новый этап 
развития при сохранении монархической пара-
дигмы. 

Заметим, что государство, сохраняя контроль, 
реформировало экономику. Одним из инициаторов 

экономических проектов был С. Ю. Витте. Ему при-
надлежал разработанная программа по пере-
смотру принципов международных торговых дого-
воров, законодательства и созданию налоговой си-
стемы [6, c.56]. Политика протекционизма вновь 
приобрела актуальность, о чем свидетельствует 
составление новых таможенных тарифов. Рефор-
мирование в экономике страны способствовало ро-
сту ее авторитета в международном торговом сооб-
ществе. Денежная реформа 1895–1897 гг. способ-
ствовала укреплению русского рубля, вследствие 
чего Российская империя вошла в систему золо-
того стандарта. 

Таким образом, Российская империя при со-
хранении пережитков феодализма в конце XIX в. 
активно вступила на пути капиталистического раз-
вития [5, с.80]. Капиталистическое развитие охва-
тило разные и достаточно отдаленные регионы 
страны. Интенсивное развитие промышленности 
требовало строительства коммуникаций, т.е. же-
лезнодорожного сообщения. Строительство желез-
ных дорог рассматривалось в контексте геополити-
ческих интересов страны. И потому строительство 
Транссибирской магистрали в 1891–1905 гг. отве-
чало потребностям экономики. 

Рост промышленных объектов, интенсивное 
развитие железных дорог благоприятствовали раз-
витию капитализма, пробивавшего уверенно себе 
дорогу. Рыночные отношения привели к концентра-
ции производства. В свою очередь, концентрация 
производства на повестку времени поставила 
необходимость концентрации капитала. Монополи-
стические объединения – синдикаты, тресты, кон-
церны – требовали внушительных капиталовложе-
ний. Инвестиции иностранных предпринимателей 
прежде всего отвечали собственном интересам [3, 
с.34]. И в этой связи изменения в финансовой си-
стеме, проведенные С. Ю. Витте, отвечали интере-
сам отечественных предпринимателей: Морозова, 
Рябушинского и других. 

В результате концептуального подхода был 
разработан Новый Устав Государственного банка, 
функции которого значительно расширились. Кон-
цепция рассматривала открытие коммерческих 
банков, которые должны были обеспечить капита-
лом промышленность и транспортную сферу. Ком-
плексный подход позволил создать серьезную фи-
нансовую базу для интенсивного развития эконо-
мики России. 

В контексте вышеизложенного представим 
армянских предпринимателей и финансистов, 
внесших весомый вклад в экономическое развитие 
России и в модернизацию капиталистической эко-
номики. Следует отметить наличие определенной 
исторической преемственности в российско-армян-
ских экономических отношениях, так во второй по-
ловине XVII в. армянские торговые компании, 
прежде всего Захара Сагратова, внесли вклад в 
развитие торгового капитализма в России. Поэтому 
армяне благополучно вписались в экономику Рос-
сии в силу сложившихся веками традиций [2, с.143]. 



    Humanities and law research. 2023. V. 10(4) 

666 

В конце XIX – начале XX вв. в процессе модерниза-
ции экономики России приняли активное участие 
армянские промышленники и финансисты. Армян-
ские предприниматели и финансисты, вложив капи-
тал в экономику Российской империи, способство-
вали развитию промышленного капитализма. Спи-
сок армянских предпринимателей достаточно ве-
лик: Манташев, Гукасов, Лианозов, Арапетов и дру-
гие. Подробно рассмотрим деятельность Банкир-
ского дома «Бр. Джамгаровы». 

Обзор экономической картины, сложившейся 
в конце XIX в. в России, с ее особенностями связан 
с необходимостью осознания роли и значимости 
деятельности армянских деловых кругов. Армян-
ские торговые компании в XVII в. способствовали 
развитию внешнеторговых отношений Российского 
государства с Востоком и Западом. Армянские 
предприниматели и финансисты, вкладывая капи-
тал в российскую экономику, участвовали в форми-
ровании предпосылок для интенсивного развития 
страны в целом. Документ Русского дома свиде-
тельствует: «Многие армяне, убежденные в вели-
кодушном к ним внимании российских монахов, по-
жертвовали своей родиной, выгодами и пересели-
лись в районы и центры России…» [16, c.92, 97]. 

Армяне достаточно благополучно интегриро-
вались, вследствие чего заняли достойное место в 
условиях развивающегося капитализма. В контек-
сте вышесказанного братья Джамгаровы (Иван, 
Исаак, Афанасий, Николай, Александр), будучи вы-
ходцами из Шуши, достаточно серьезные позиции 
заняли в финансовой системе России. 

В России в 1860-ые годы сформировалась 
банковская система, наблюдался рост акционер-
ных банков. За период с 1864 по 1873 гг. их насчи-
тывалось более двадцати семи [1, с.78]. Банкир-
ский дом «Бр. Джамгаровы» с 1874 г. вошел в спи-
сок благополучных и авторитетных банков Россий-
ского государства. Объединение Джамгаровых на 
начальном этапе деятельности называлось «това-
рищество на вере». Масштабы финансовых опера-
ций позволили им расширить свою деятельность. 
Банкирский дом «Бр. Джамгаровы» занял достой-
ное место в банковской системе наряду с такими, 
как «Вавельберг», «И. В. Юнкер и Ко», «Бр. Рябу-
шинские» и другие. «Армяне из Шуши появились в 
Москве после 1860 года… свою деятельность 
начали с небольшой меняльной лавки на Кузнец-
ком мосту, напротив фирмы «И. В. Юнкер…» – так 
вспоминал о начале деятельности Джамгаровых 
директор Московского отделения Международного 
банка А. И. Ценкер [7, c.160]. 

Банкирский дом «Бр. Джамгаровы» специали-
зировался на страховании билетов государствен-
ной лотереи, обмене валюты, инкассации купонов 
железнодорожных займов. Высокий уровень про-
фессионализма позволил Джамгаровым поэтапно 
расширять сферы финансовой деятельности. Воз-
росший авторитет и доверие в финансовой си-
стеме сподвигли к участию в заграничных опера-
циях. Офисы Банкирского дома «Бр. Джамгаровы» 

находились по адресам: г. Москва на Кузнецком мо-
сту 6, Ильинка 6, здание в Китай-городе; г. Санкт-
Петербург – Невский проспект 28. Помимо перечис-
ленных, Джамгаровы владели филиалами в рос-
сийских городах, акционерными обществами, кре-
дитными учреждениями. Контрольный пакет акций 
Банкирского дома «Бр. Джамгаровы» находился в 
руках Ивана, Николая и Александра, совладельцы 
– Афанасий и Исаак.

Особый интерес представляют достаточно 
доверительные отношения между Джамгаровыми и 
Русско-Азиатскими банком. Одновременно Джам-
гаровы являлись владельцами акций «Брянского 
рельсопрокатного железоделательного и механи-
ческого завода», «Товарищества латунного и мед-
нопрокатного завода Кольчугина и Ко». Сотрудни-
чество Джамгаровых с Русско-Азиатским банком 
является признанием профессионализма прове-
денных банкирским домом банковских операций. 
Логическим продолжением сотрудничества яви-
лось предложение Русско-Азиатского банка об уча-
стии Джамгаровых в создании синдиката. Идея за-
ключалась в покупке и дальнейшей продаже паев 
«Товарищества нефтяного производства бр. Но-
бель». Общее количество составляло 250 паев. 
При этом участие Джамгаровых выражалось в раз-
мере 10% с последующим увеличением: «Милости-
вые государи, имеем честь сообщить, что, давая 
свое согласие на участие в синдикате по акциям 
Ленского Золотопромышленного общества и паев 
«Товарищества бр. Нобель», мы нисколько не при-
нимали к руководству количество участников… По-
этому и имеем теперь место назначения участни-
ков... по 10% каждого из них...» [15, л.3]. 

Документы, представленные в Российском 
государственном историческом архиве, подтвер-
ждают тесное сотрудничество Русско-Азиатского 
банка и Банкирского дома «Бр. Джамгаровы». Бу-
дучи совладельцами Ленского Золотопромышлен-
ного синдиката, Джамгаровы проводили доста-
точно серьезные финансовые операции, прежде 
всего, реализацию акций. 

В различных фондах РГИА находятся доку-
менты – свидетельства постоянного общения и ре-
шения порой сложных вопросов: «Милостивые гос-
удари, в ответ на ваше почтенное предложение … 
мы выражаем наше полное согласие на продление 
синдиката на шесть месяцев, так как находимся в 
течение долгого времени в полном неведении о по-
ложении отчета... Просим Вас информировать нас 
о состоянии дел... В ожидании ваших любезных со-
общений пребываем…» [9, л.1]. 

Документы РГИА, касающиеся сотрудниче-
ства Русско-Азиатского банка с Джамгаровыми, 
свидетельствуют о постоянном отчете, представ-
ляемым последними. Также можно утверждать о 
сотрудничестве Банкирского дома «Бр. Джамга-
ровы» с иностранными банками непосредственно и 
в качестве посредников: «По операции регулировки 
задолженности английским фирмам при посред- 
стве Английского банка Вами внесено при соответ-
ствующем обязательстве наличными...» [10, л.4]. 
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Активная финансовая деятельность Джамга-
ровых позволяла порой самостоятельно принимать 
решения, дабы урегулировать сотрудничество с 
иностранцами: «Вследствие полученной депеши 

фирмы «А. Рюфферь и сыновья» в Лондоне, копию 
которой при сем препровождаем, сим покорнейше 
просим предоставить дополнительно для посред-
нической уплаты означенной фирме...» [11, л.2]. 

Рис. 1. Документ, составленный Государственным банком г. Санкт-Петербурга, 
отделением заграничных операций [РГИА. Ф.630. Оп.2. Д.311, Л. 5]. 

Доверие Банкирскому дому «Бр. Джамга-
ровы» и его авторитет, соответственно, сформиро-
вали доминирующие позиции их в финансовой си-
стеме Российского государства. Документы, пред-
ставляющие сотрудничество двух банков в виде от-
четов о банковских операциях, в большей степени 
посвящены реализации акций. 

Отчетная документация банка гласит: «Мило-
стивые государи, имеем честь сообщить, что мы 
продали за Ваш счет 1625 акций Санкт-Петербург-
ского частного коммерческого банка по следующим 
ценам: 100 акций – по руб. 261; 300 – … 268; 276 – 
…264…, что покорнейший просим принять к сведе-
нию...» [13, л.8]. Заметим, что обращение «мило-
стивый государь», повторяющееся во всех отчетах 
банкирского дома «Бр. Джамгаровы», относится к 
руководству Русско-Азиатского банка. 

Представительство Джамгаровых в синдикате 
укреплялось и выражалось в процентном росте: 
«Милостивые государи, ссылаясь на Ваши 
письма... настоящим имею честь подтвердить свое 
согласие на увеличение моего участия в вышеупо-
мянутом синдикате…» [12, л.7]. 

Прослеживая отчетную бухгалтерию Банкир-
ского дома «Бр. Джамгаровы», замечаем, что реа-
лизация акций Ленского Золотопромышленного 
синдиката прогрессировала, ценовая составляю-
щая акций также возрастала: «Милостивый госу-
дари, имеем честь подтвердить, что мы предста-
вили 10 акций Ленского Золотопромышленного 
синдиката по 3430… что покорнейше просим при-
нять к сведению» [14, л.3]. 

«Армяне, братья Джамгаровы – это городские 
банкиры, под стать типу, известному в Лондоне как 
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«City-Bankers», – так оценил деятельность, ее зна-
чимость в финансовой системе Российской импе-
рии Банкирского дома «Бр. Джамгаровы» директор 
Московского отделения Международного банка А. 
И Ценкер [7, с.167]. 

Достойная оценка, подтверждаемая финансо-
выми операциями Джамгаровых. За период с 19 ав-
густа по 31 августа 1911 года им удалось реализо-
вать более 55 акций Ленского золотопромышлен-
ного синдиката. 

В контексте вышеизложенного идея создания 
единого армянского банка являлась логическим 
продолжением деятельности Джамгаровых. Основ-
ная концепция заключалась в привлечении финан-
сов армянского населения через приобретение ак-
ций. Джамгаровы сформировали совет, руководи-
телем которого стал Николай Исакович Джамгаров. 

В Совет вошли известные предприниматели: Ман-
ташев, Гукасов Лианозов, Калантаров, братья Маи-
ловы, Мелик-Аарян и другие. Всего 25 членов. Ос-
новное условие для участия в банке – это миллион-
ное состояние. Фактически банк должен был быть 
представлен Ростовским, Тифлисским, Кавказским 
отделениями. Но исторические события в Россий-
ской империи в 1917 г. не позволили реализовать 
проект единого армянского банка. 

Результаты. Таким образом, на основании 
документов, представленных РГИА, в определен-
ной степени удалось проанализировать роль и зна-
чимость семьи Джамгаровых, которые непосред-
ственно участвовали в модернизации капитализма, 
формировании финансовой системы Российской 
империи на рубеже XIX – XX в.и играли заметную 
роль в развитии и укреплении армяно-российского 
сотрудничества. 
 

 

Литература 
1. Ананьич Б. В., Беляев С. Г., Дмитриева З. В., Лебедев С. К., Лизунов П. В., Морозан В. В. Петербург. История банков. 

СПб.: Третье тысячелетие, 2001. 302 с. 
2. Армяно-русские отношения в XVII веке. Том 1. Сборник документов / Подготовили к печати В. А. Парсамян, В. К. Воска-

нян, С. А. Тер-Авакимова. Под редакцией проф. В. А. Парсамяна. Ереван, 1953. Т.1, 286 с. 
3. Васильева Л. В. Участие иностранного капитала в экономике Российской империи и его влияние на торгово-промыш-

ленное развитие Западно-Сибирского региона в конце XIX – начале XX в. // Журнал Администрации Тюменской области «Налоги. 
Инвестиции. Капитал». 2004. № 3–4. С. 34–42. 

4. Гиндин И. Ф. Русские коммерческие банки. М.: Госфиниздат, 1948. 454 с. 
5. Гиндин И. Ф. Экономический подъем 1890-х гг. и его особенности в России // Вопросы истории. 2007. № 2. C. 78–88. 
6. Корелин А. П. Сергей Юльевич Витте: государственный деятель переходной эпохи // Преподавание истории и обще-

ствознания в школе. 2009. № 4. С. 54–61. 
7. Лизунов П. В. Санкт-Петербургская биржа и российский рынок ценных бумаг (1703–1917 гг.). СПб.: Блиц, 2004. 576 с. 
8. Муравьева Л.А. Экономическое развитие во II пол. XIX – нач. XX в. // Международный бухгалтерский учет. 2017. Т. 20, 

№ 21. С. 1271–1286. 
9. РГИА. Ф.626. Оп.1. Д.133. 
10. РГИА. Ф.630. Оп.2. Д.311. 
11. РГИА. Ф.630. Оп.2. Д. 314. 
12. РГИА. Ф.588. Оп.3. Д. 986. 
13. РГИА. Ф.630. Оп.2. Д. 147. 
14. РГИА. Ф.630. Оп.1. Д. 269. 
15. РГИА. Ф.530. Оп.2. Д. 601. 
16. Собрание актов, относящихся к обозрению армянского народа. Ч. 2. М.: Типография Лазаревского Института восточ-

ных языков, 1838. 514 с. 
17. Шевчук Д. А. Особенности экономического подъема России в конце XIX – нач. XX в. // История экономики: учебное 

пособие. М.: ГроссМедиа, 2019. 290 с. 
 

References 
1. Ananyich B. V., Belyaev S. G., Dmitrieva Z. V., Lebedev S. K., Lizunov P. V., Morozan V. V. Petersburg. History of banks. Saint 

Petersburg: The third millennium; 2001. 302 p. (In Russ.). 
2. Armenian-Russian relations in the 17th century. Volume 1. Collection of documents. Prepared for print by V.A. Parsamyan,  

V.K. Voskanyan, S. A. Ter-Avakimova. Ed by prof.V. A. Parsamyan. Yerevan; 1953. Vol.1, 286 p. (In Russ.). 
3. Vasilyeva L. V. Participation of foreign capital in the economy of the Russian Empire and its impact on the commercial and 

industrial development of the West Siberian region in the late XIX – early XX century. Journal of the Tyumen Region Administration 
"Taxes. Investments. Capital". 2004;3-4:34-42. (In Russ.). 

4. Gindin I. F. Russian commercial banks. Moscow: Gosfinizdat; 1948. (In Russ.). 
5. Gindin I. F. The economic rise of the 1890s and its features in Russia. Problems of History. 2007;2:78-88. (In Russ.). 
6. Korelin A. P. Sergei Yulievich Witte: statesman of the transition era. Teaching History and Social Studies at School. 2009;4: 

54-61. (In Russ.). 
7. Lizunov P. V. St. Petersburg Stock Exchange and Russian Securities Market (1703-1917). St. Petersburg: Blits; 2004. (In Russ.). 
8. Muravyeva L. A. Economic development in the second half. XIX - the beginning of XX century. International Accounting. 

2017;21: 1271-1286. (In Russ.). 
9. Russian state historical archive (RGIA). F.626. Inv.1. D.133. (In Russ.). 
10. RGIA. F.630. Inv.2. D.311. (In Russ.). 
11. RGIA. F.630. Inv.2. D. 314. (In Russ.). 
12. RGIA. F.588. Inv.3. D. 986. (In Russ.). 
13. RGIA. F.630. Inv.2. D. 147. (In Russ.). 
14. RGIA. F.630. Inv.1. D. 269. (In Russ.). 
15. RGIA. F.530. Inv.2. D. 601. (In Russ.). 
16. Collection of acts relating to the review of the Armenian people. Part. 2.  Moscow: The Lazarev Institute of Oriental Languages 

printing house publ.; 1838. 514 р. (In Russ.). 
17. Shevchuk D. A. Peculiarities of the economic rise of Russia in the late XIX – early XX century. History of Economics: textbook. 

Moscow: GrossMedia; 2019. 290 p. (In Russ.). 



Гуманитарные и юридические исследования. 2023. Т. 10(4) 

669 

© Щербаков В.Ю., 2023 

Научная статья 
УДК 94.4: 4.03.11 
https://doi.org/10.37493/2409-1030.2023.4.16 

ЖЕНЩИНЫ В ПРАВОРАДИКАЛЬНЫХ ПАРТИЯХ ФРГ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

Вячеслав Юрьевич Щербаков
Южный федеральный университет (д. 105/42, ул. Б. Садовая, Ростов-на-Дону, 344006, Российская Федерация) 
Кандидат исторических наук, доцент   
vysherbakov@sfedu.ru;  https://orcid.org/0000-0002-8936-1907  

Аннотация. Введение. Усиление роли женщин во всех 
сферах общественной и политической жизни современной Фе-
деративной республики Германии, характерное для XXI в., за-
тронуло и праворадикальную часть политического спектра, 
традиционно ориентированного на «мужские ценности». Всё 
больше немецких женщин, придерживающихся националисти-
ческих, антисемитских, расистских, антимигрантских взглядов, 
в рамках общей политической тенденции не только голосуют за 
крайне правых, но и активно действуют в партиях «справа от 
центра», постепенно проникая в их руководящие структуры на 
самых разных уровнях. При этом, они откровенно ориентиру-
ются на опыт демократических «традиционных партий», в кото-
рых женщины в начале XXI в. занимают уже не просто равное 
с мужчинами, а часто лидирующее положение. Материалы и 
методы. Исследование построено на анализе источников, 
прежде всего партийных основополагающих и предвыборных 
программ и уставных документов, а также материалов стати-
стики и немецкой прессы. Был использован системный ком-
плексный подход, конкретно-исторический и сравнительно-ис-
торические методы. Анализ. В статье рассмотрена эволюция 
влияния женщина на политику праворадикальных организаций 
ФРГ, что подразумевает частичный переход от положения «бо-
евых подруг» к определённой самостоятельности и даже фор-
мирование собственно «женской» политики, в которой многое 

заимствовано у демократических организаций, хотя и с опорой 
на традиционные для крайне правых методы и ценности. Ре-
зультаты. По итогам проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что в начале XXI роль женщин в право-
радикальных структурах ФРГ постепенно возрастает. Предста-
вительницы «слабого пола» входят в состав правлений многих 
организаций «справа от центра». Тем не менее, они по-преж-
нему занимают преимущественно второстепенные позиции, 
принимая политическое доминирование мужчин. Женщины-ли-
деры, действующие в праворадикальном спектре, остаются 
скорее исключением из правил.  
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Abstract. Introduction. The increasing role of women in all 
spheres of public and political life in the modern Federal Republic of 
Germany, which is characteristic of the twenty-first century, has also 
affected the right-wing part of the political spectrum, which is tradi-
tionally oriented towards "male values". More and more German 
women who hold nationalist, anti-Semitic, racist, and anti-migrant 
views are not only voting for the extreme right as part of a general 
political trend, but are also active in right-center parties gradually 
penetrating their leadership structures at various levels. At the same 
time, they are openly oriented towards the experience of democratic 
"traditional parties", in which women at the beginning of the 21st 
century occupy not just an equal position with men, but often a lead-
ing position. Materials and Methods. The study is based on the 
analysis of sources, primarily party founding and pre-election pro-
grams and statutory documents, as well as statistical materials and 
German press. A systematic comprehensive approach, specific-his-
torical and comparative-historical methods were used. Analy-
sis. The article considers the evolution of women's influence on the 
politics of right-wing radical organizations in Germany, which implies 
a partial transition from the position of "combat friend" to a certain 
independence and even the formation of "women's" politics proper, 

in which much is borrowed from democratic organizations, albeit 
with reliance on methods and values traditional for the far right. Re-
sults. Based on the results of the study, we can conclude that at the 
beginning of the 21st century, the role of women in right-wing radical 
organizations in Germany is gradually increasing. There are women 
on the boards of many center-right organizations. Nevertheless, 
they still occupy mostly secondary positions, accepting the political 
dominance of men. Women leaders operating in the right-wing rad-
ical spectrum remain the exception to the rule. 
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Введение. Начиная со второй половины XX 
века женщины занимают всё больше места в со-
циально-политической жизни Федеративной рес-
публики Германии, постепенно отвоёвывая у 
мужчин позиции в партийных и государственных 
структурах. В XXI в. здесь уже никого не удив-
ляют женщины-министры и женщины-лидеры 
влиятельных политических организаций. Целью 
данной работы является анализ основных тен-
денций развития гендерной политики организа-
ций праворадикального спектра современной 
Германии. Ярким примером эволюции гендерных 
предпочтений населения в политике стала Ан-
гела Меркель, занимавшая должность канцлера 
страны с 2005 г. по 2021 г.  

Незадолго до федеральных выборов 2021 г., 
вплоть до скандала с голосованием в ландтаге 
Тюрингии, где глава правительства был избран в 
том числе и голосами «Альтернативы для Герма-
нии» (АдГ), наследницей Меркель считалась 
также женщина – Аннегрет Крамп-Карренбауер. 
На выборах в Бундестаг 2021 г. одной из основных 
претенденток на должность преемницы Меркель 
была представительница «зелёных» Анналена 
Бербок. Хотя последняя и не получила места 
канцлера, она стала первой в истории Германии 
женщиной-министром иностранных дел. Именно у 
«зелёных» самая большая доля женщин в партии, 
которая составляет 41% [5]. Ещё больше их в со-
ставе партийного руководства и депутатов в вы-
борных органах всех видов. Так, во фракции «зе-
лёных» в Бундестаге 2017 – 2021 гг. женщин было 
58,2%, а в правлении партии на конец сентября 
2021 г. 50% [8]. Следует отметить, что представи-
тельство «слабого пола» в других партиях, пред-
ставленных в Бундестаге несколько меньше: от 
36,4% у «Левой», до 17,8% у считающейся право-
популисткой АдГ [5].  

Материалы и методы. При работе автор 
опирался на комплекс источников, многие из кото-
рых ранее не использовались отечественными ис-
следователями. Наряду с программными и устав-
ными документами были рассмотрены материалы 
немецкой периодической печати средств массо-
вой информации широкого политического спектра 
от левых до крайне правых. Важную роль играют 
документы и статистические материалы, офици-
альных органов власти Федеративной респуб-
лики. В исследовании были использованы систем-
ный комплексный подход, конкретно-историче-
ский и сравнительно-исторические методы. 

Анализ.  В широчайшем спектре «малых» 
партий Германии разброс представительства 
женщин примерно соответствует парламентским, 
за исключением таких политических организаций, 
как, например, «Феминистская партия. Жен-
щины», ставящей своей целью добиться «полити-
ческой власти для женщин» [14, s. 2]. Практически 
все из примерно 400 членов этой организации яв-
ляются представительницами «слабого» пола. 
Исключение составляют всего двое мужчин, в том 

числе, некий Франк-Михаэль Малхов, «произвед-
ший хорошее впечатление» на руководство феми-
нистской партии во время фестиваля лесбиянок и 
геев в Берлине и даже вошедший в правление 
берлинского отделения [4]. Несколько иная ситуа-
ция в политических организациях, против дея-
тельности и даже существования которых реши-
тельно выступают как «зелёные», «левые» и фе-
министки, так и представители «народных» 
ХДС/ХСС и СДПГ. Это партии политического спек-
тра «справа от центра» и даже справа от правопо-
пулисткой АдГ. Наиболее значимыми среди них 
являются «ветеран» праворадикального движе-
ния «Национал-демократическая партия Герма-
нии» (НДПГ) и не так давно созданные «Правые» 
и «III – й путь». Хотя на выборах в Бундестаг в сен-
тябре 2021 г. даже крупнейшая из «крайне пра-
вых» НДПГ получила всего 0,1% голосов [9], 
именно организации, считающиеся праворади-
кальными, являются главным раздражителем по-
литической жизни страны и находятся на острие 
политического противодействия традиционных 
демократических сил.  

Праворадикальные структуры всегда пози-
ционировали себя как «мужские», проповедуя 
традиционные семейные ценности, где мужчина 
играет ведущую роль «защитника» и «добыт-
чика», а женщина занимается домашним хозяй-
ством и детьми. Крайне правые являются сторон-
никами жёсткого национализма, антисемитизма, 
культа силы, почитания героических свершений 
предков, включая деяния вермахта. Специаль-
ных «женских» частей программных документов, 
в отличие, например, от «зелёных», у крайне пра-
вых нет. Наоборот, они постоянно подчёркивают 
равенство полов и одинаковую роль женщин и 
мужчин в создании и функционировании нор-
мальной, традиционной семьи, «состоящей из 
отца, матери и детей, обеспечивающей выжива-
ние нашей нации и её будущее» [21]. Любые дру-
гие виды семей отвергаются: считается необхо-
димым отсутствие юридического равенства одно-
полых отношений с семьей и запрет на усынов-
ление для гомосексуальных пар [17]. Буквально 
во всех программах партий «справа от центра» 
присутствует требование государственной под-
держки исключительно разнополых семей «по-
тому что только в такой семье могут рождаться 
дети, а для того чтобы дети росли здоровыми, им 
нужны мать и отец» [6, s.13]. Очень важным пунк-
том, общим для программ крайне правых также 
является призыв к введению разнообразных гос-
ударственных льгот для женщин с детьми, при-
знание материнства профессией с необходимо-
стью «ввести государственную зарплату матери 
с градацией в зависимости от количества и воз-
раста детей» [21]. В отличие от феминисткиори-
ентированных «зелёных», уверенных, что «жен-
щина имеет право на аборт», правые радикалы 
считают его «убийством не рождённых детей» и 
требуют, чтобы «аборты проводились только … в 
исключительно тяжелых случаях» [17]. 
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Долгое время женщины становились частью 
праворадикального движения, прежде всего, в ка-
честве «боевых подруг» и находились на втором 
плане. Если новый мужчина-партнёр оказывался 
не правым радикалом, женщина чаще всего поки-
дала ряды экстремистов.  

Однако определённые феминистские веяния 
добрались и до крайне правых. Праворадикаль-
ные экстремистки даже сражаются с гендерными 
предрассудками, как, например активистки това-
рищества «Круг девушек Тюрингии», который пы-
тался объединить «гордых и уверенных в себе де-
вушек и женщин, не желающих быть придатком 
мужчин и при этом не быть эмансипированными» 
[20, s.122]. Сегодня, как отмечает издание «Зю-
ддойче цайтунг», женщины «улыбаются с плака-
тов НДПГ и придают партии буржуазный лоск, 
впрочем и судят их также, как и всех нарушителей 
закона» [22]. По мнению политолога Андреи 
Рёпке, современный правый экстремизм вовсе не 
является исключительно мужским феноменом. 
Исследовательница отмечает, что определённая 
часть женщин питает к мигрантам такую же силь-
ную неприязнь, как и часть мужчин. Их объединяет 
биологическое мировоззрение, согласно которому 
существует естественная социальная иерархия. 
Эксперт по правому экстремизму Рената Битзан 
из Нюрнбергского технического университета уве-
рена: «Когда речь идет об отношении к расизму, 
ксенофобии, исламофобии, гомофобии, женщины 
и мужчины, по большому счету, находятся на од-
ном уровне. Женщины могут быть такими же раси-
стами, как и мужчины» [16]. Как подчёркивает 
Рёпке, активистки современного правоэкстре-
мистского движения, зачастую являются кем 
угодно, только не придатком мужчин: они уверены, 
что, мигранты живут за счёт немцев, что Германия 
превыше всего и что «боквурст лучше кебаба». 
Они носят одежду с пуговицами, на которых напи-
сано, «Сгори, Израиль!», а праворадикальное дви-
жение «значит для них всё» [20, s.91].  

Своеобразным символом женского правого 
экстремизма в Германии стала престарелая 
нацистка и «отрицательница Холокоста» 1928 г. 
рождения Урсула Хавербек-Ветцель. Долгое 
время она действовала в тени своего мужа исто-
рика и публициста Хавербек Вернера-Георга, 
начинавшего деятельность ещё в Третьем рейхе 
и даже занимавшего высокие должности в струк-
турах НДСАП. В послевоенное время Хавербек 
метался между левыми, экологами, новыми пра-
выми, постепенно склоняясь к последним. Был од-
ним из тех, кто поставил подпись под «Гейдель-
бергским манифестом», написал несколько скан-
дальных книг, ставивших под сомнение преступ-
ления нацистов. Супруга активно поддерживала 
Хавербека практически во всех начинаниях, а по-
сле смерти мужа в 1999 г., не отошла в сторону, а 
продолжила его дело, постепенно занимая всё бо-
лее экстремистские позиции. В 2010 г. партия 
«Правые», которой не хватало харизматичных ли-
деров, даже выдвинула её в качестве кандидата 

на выборах в Европейский парламент. В 2015 г., 
телеканал АРД взял интервью у Хавербек-Вет-
цель, в котором она заявила, что «Холокост явля-
ется величайшей ложью в истории» [23]. Деятель-
ность Урсулы Хавербек-Ветцель не осталась не-
замеченной – в XXI в. она была привлечена к суду 
девять раз, получив несколько реальных сроков. 
Выйдя из заключения в начале 2020 г., она уже в 
декабре в возрасте 92 лет вновь была осуждена. 
В апреле 2022 г. в возрасте 93 лет она была снова 
приговорена к одному году лишения свободы за 
отрицание Холокоста в апелляционном процессе 
в окружном суде Берлина [10]. 

В XXI в. женщины по-прежнему составляют 
меньшинство в праворадикальных организациях 
Германии, но при этом, уже не считаются исклю-
чением, а минимум треть избирателей, голосую-
щих за крайне правых, являются представитель-
ницами «слабого» пола. Женщины играют боль-
шую роль во внутрипартийной жизни, хотя доми-
нируют там по-прежнему мужчины. В праворади-
кальной среде женщинам традиционно отводи-
лась роль, которая «принадлежит ей по своей при-
роде» – семья, окружающая среда, натуропатия, 
«забота об артериях» т.е. забота том, чтобы бе-
речь и сохранять «немецкое народное сообще-
ство». К этой сфере относятся вопросы здоровья 
и правильного питания, воспитание детей, под-
держка мужа как борца за «политическую правду» 
и привитие «немецких» обычаев подрастающему 
поколению. Но этот традиционный образ жен-
щины меняется и прежде всего потому, что пра-
вые радикалы в настоящее время также затраги-
вают такие проблемные сферы, как охрана окру-
жающей среды, семья и социальная или культур-
ная политика. Таким образом, автоматически со-
здается пересечение с жизненными мирами жен-
щин, которые теперь также активно участвуют как 
в политике, так и во внутрипартийной жизни. «Круг 
патриотических женщин» (КПЖ), структурное от-
деление НДПГ, пытается, например, решить про-
блемы баланса между работой и семьей и бо-
рется за возможность более раннего законного 
выхода домохозяек на пенсию. Активность и чис-
ленность представительниц «слабого пола» в 
НДПГ постоянно растёт. Рената Битзан обращает 
внимание на то, что, хотя женщин среди правых 
радикалов пока ещё меньше, чем мужчин, жен-
щины постоянно сокращают этот разрыв [7]. При 
этом, руководящие партийные должности жен-
щины в праворадикальной среде занимают редко. 
Так в НДПГ из 12 членов правления только две 
женщины, а среди руководителей земельных ор-
ганизаций их совсем нет. Тем не менее, член 
правления партии и мать четырёх детей Рикарда 
Рифлинг уверена, что «однажды, руководителем 
НДПГ может стать женщина» [11].  

Правые экстремистки стараются привлечь в 
свои ряды как можно больше сторонниц. В каче-
стве своеобразной «приманки», например, ис-
пользуется так сказать, «неонацистский кутюр». 
Иными словами, женщины праворадикального 
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спектра теперь не чураются модной одежды, но со 
своеобразным уклоном. Так, в розничной интер-
нет-продаже  у крайне правых есть различные то-
вары для женщин и детей: от футболки с надпи-
сью «Дочь гордого Вотана» и нижнего белья с ко-
довым номером «88» (дважды повторенная вось-
мая буква Х, немецкого алфавита, означающая 
нацистское приветствие), до детской рубашки 
«маленький Герман» [7]. Понимая возрастающее 
значение женщин в политической жизни, правора-
дикальные партии стараются любыми доступ-
ными им способами привлечь их на свою сторону. 
Так, по данным Ведомства по защите конституции, 
партия «III – й путь», предлагает бесплатные 
курсы самообороны для «немецких» женщин и де-
тей [19, s.93]. Подобные предложения стали до-
статочно востребованными в связи с обострением 
миграционного кризиса 2014 – 2015 гг.: «Отсут-
ствие реакции со стороны властей, угроза сексу-
ального насилия вкупе с угрозой потери рабочих 
мест – все это заставляет немецких женщин обра-
тить внимание на праворадикальную идеологию» 
[1, с. 714].  

«Праворадикально настроенные женщины, в 
основном, незаметны, но отнюдь не бездей-
ствуют: они планируют и поддерживают партий-
ные мероприятия, активно работают в детских са-
дах и школах, воспитывая потомство в народно-
национальном духе» [2]. Упомянутая Рикарда 
Рифлинг также активно работала в качестве во-
лонтера-куратора детской группы по плаванию, 
пока ее партийную принадлежность не раскрыли 
бдительные граждане, что привело к увольнению 
экстремистки [11]. Подобные случаи не редкость. 
Призывая быть бдительными, газета «Зюддойче 
цайтунг» опубликовала материал о том, как, 
неонацистки, «проявляя нежность и дружелюбие» 
«проникают в души» других женщин. Так произо-
шло, например, в семейном центре Хоэн-Нойен-
дорф, на окраине Берлина. Молодая мама Флор-
чак присматривала за маленькими детьми каждое 
утро вместе со своей подругой Сюзанной Мош, а 
некая Палау регулярно бывала там со своей доче-
рью и сыном. По словам Мош и Флорчак, Палау 
казалась приятной женщиной «близкой к «зеле-
ному» кругу». Подобно им, она покупала в мага-
зине экологически чистые продукты, следила за 
детьми, варила кофе для других матерей, делась 
женскими секретами и по сути, «считалась подру-
гой». Однако, после появления фото в местной га-
зете, её редактор «имеющий некоторое представ-
ление о крайне правой сцене», с «ужасом узнал» 
в Палау члена правления НДПГ и пресс-секретаря 
«Круга патриотических женщин». Отцом её детей 
оказался активист НДПГ и автор песен правоэкс-
тремистского толка Йорг Хенель. Редактор немед-
ленно отправился семейный центр и сообщил о 
своём открытии. Все были потрясены, сообщили 
руководству центра и Палау немедленно отстра-
нили от работы. Бывшие подруги теперь не здоро-
ваются при случайных встречах. Как сообщает из-
дание «Зюддойче Цайтунг», Мош не может опра- 

виться от удара, так как «впустила Палау в своё 
сердце» [10]. Следует отметить, что несмотря на 
разоблачение, никто из пострадавших женщин не 
смог припомнить ни каких элементов неонацист-
ской агитации со стороны Палау. Разоблачённую 
неонацистку можно считать типичной представи-
тельницей праворадикальных активисток новой 
волны. Политический выбор был её личным реше-
нием, а не выбором мужа, или партнёра. Мать 
трёх детей, член правления НДПГ, Стелла Палау, 
увлеклась правоэкстремистскими идеями в ран-
ней юности, вступила в партию в возрасте 27 лет 
и с тех пор занимает там руководящие позиции. 
Если говорить о муже, то бракосочетание с из-
вестным неонацистом Оливером Швейгертом, со-
стоявшееся в апреле 2000 г. было приурочено к 
111 годовщине рождения А. Гитлера, что, разуме-
ется, следует рассматривать в качестве откровен-
ной провокации. После развода со Швейгером, 
она, в отличие от многих, не порвала с политикой, 
оставаясь в руководстве НДПГ. Именно Палау 
стала одной из учредительниц «Круга патриотиче-
ских женщин», а в декабре 2007 г. вышла замуж за 
правоэкстремистского барда и политика Йорга 
Хеннеля, взяв его фамилию.  

16 ноября 2006 г. около 50 женщин, среди ко-
торых были не только члены НДПГ, такие как 
Гитта Шюссер, Катарина Беккер и хозяйка дома, 
где проходило мероприятие – Юдит Роте, но и 
«беспартийные патриотки», провели организаци-
онное собрание КПЖ в Зюттерхаузен (Саксен-Ан-
хальт). Большинство присутствовавших приехали 
из Берлина и новых федеральных земель. Целью 
создания новой организации было объявлено 
«привлечение внимание общественности к про-
блемам женщин-националисток, противостояние 
клише СМИ, а также формирование рупора наци-
ональных женщин – как внутри страны, так и за ее 
пределами. Ораторы подчёркивали, что время со-
здания КПЖ давно назрело: «Сегодня многие жен-
щины считают, что Германия находится в серьез-
ной опасности, что нашей культуре угрожает муль-
тикультурный бред и что мы, немцы как нация, вы-
мираем» [13]. К сотрудничеству с новой организа-
цией было решено привлекать как можно больше 
женщин, сочувствующих идеям НДПГ, но при 
этом, старающихся официально не быть с ней 
связанными. Собравшиеся решительно отвергли 
введение в партийный устав «женских квот», кото-
рые имеются практически у всех демократических 
партий. По мнению выступавших активисток, от-
сутствие шансов для женщин в НДПГ является ми-
фом, поскольку в партии действует принцип «эф-
фективности труда»: «Кто может чего-то до-
биться, тот и попадает на ответственные должно-
сти, независимо от того, мужчина это или жен-
щина» [18]. 

Участие женщин в женских правоэкстремист-
ских организациях, по мнению исследователь-
ницы из Карлсруэ Эллен Езен, направлено не 
только на то, чтобы заретушировать негативный 
имидж правого радикализма в глазах обществен- 
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ности. Это ещё и попытка эмансипации, желание 
самим активно участвовать в политической жизни 
[12, s.2]. 

Результаты.  Несмотря на усилия лидеров 
крайне правых в духе времени сделать женщин 
ударной силой своего движения, эти попытки пока 
успешны лишь отчасти. Правый радикализм и в 
начале XXI в. остаётся преимущественно идеоло-
гией мужчин. Если посмотреть на возрастной со-
став женщин-праворадикальных активисток, то он 
весьма показателен. Наиболее активна именно 
молодёжь в возрасте от 12 до 35 лет. Более взрос-
лые женщины уходят в сферу воспитания детей и 
внуков, а те, кто остался, подобно Урсуле Хавер-
бек-Ветцель, являются откровенными пережит-
ками давно прошедших времён. Десятки ярких ак-
тивисток правоэкстремистского движения, в моло-
дости бывших на слуху, с годами приходят к 
мысли том, что «жизнь прожита зря» и «всё могло 
быть по-другому». Поскольку иногда уйти от «ста-
рых товарищей» достаточно проблематично, они 
обращаются за помощью к государству. Извест-
ная в начале XXI в. исполнительница собственных 
песен праворадикального направления Аннет Мёк 
в 2011 г. стала участницей программы «Акция Но-
вый старт». Программа была организована Ве-

домством по защите конституции Нижней Саксо-
нии для тех изъявил желание «решительно и без-
опасно покинуть экстремистскую сцену» [3]. После 
смерти мужа, праворадикального музыканта Ми-
хаэля Мюллера и своего окончательного разрыва 
с правыми экстремистами в 2014 – 2016 годах Мёк 
не раз выступала с беседами перед учениками 
средних школ, в которых рассказывала о своем 
опыте, своём решении и об опасностях наркотика 
«правой музыки». Как и многие бывшие акти-
вистки праворадикального движения, Мёк жалеет 
о напрасно потерянных годах жизни. 

Таким образом, несмотря на возрастающую 
роль женщин в праворадикальном движении Фе-
деративной республики и появление новых сфер 
политической и общественной деятельности, где 
могут проявить себя экстремистки, само движе-
ние, по-прежнему остаётся преимущественно 
мужским. Именно мужчины чаще всего являются 
наиболее последовательными сторонниками 
идеологии «справа от центра», занимают руково-
дящие должности, и формируют политические за-
дачи, оставляя своих «боевых подруг» доволь-
ствоваться вторыми ролями. Отдельные случаи 
выдвижения женщин в руководящие органы явля-
ются, скорее, исключением, или касаются преиму-
щественно низовых партийных структур. 
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Аннотация. Введение. В статье рассматриваются осо-
бенности получения показаний засекреченных свидетелей 
с использованием видео-конференц-связи в досудебном и су-
дебном производстве по уголовному делу. Материалы и ме-
тоды. Теоретическую основу составили опубликованные ра-
боты по вопросам исследования. Использование формально-
юридического метода позволило выявить особенности получе-
ния таких показаний. Анализ. Обращается внимание на проти-
воречивость законодательных предписаний, регламентирую-
щих порядок допроса засекреченного свидетеля на предвари-
тельном расследовании. Отмечается, что чёткое выполнение 
требований уголовно-процессуального закона об обязатель-
ной видеозаписи ВКС-допроса и предоставлении всех матери-
алов уголовного дела обвиняемому и его защитнику на этапе 
окончания предварительного следствия (дознания) сводят на 
нет усилия, затраченные на принятие и реализацию соответ-
ствующих мер безопасности. Обосновывается невозможность 
и недопустимость получения показаний от засекреченного 
лица при помощи видео-конференц-связи в ходе очной ставки, 
исходя из сущностных особенностей этого следственного дей-
ствия. Анализируется, в том числе с позиций соотношения с 
понятием «персональные данные», содержание понятия «дан-
ные о личности» применительно к процессуальной мере без-
опасности, предусмотренной ч. 9 ст. 166 УПК РФ. С позиций 
выполнения требований принципа состязательности, обеспе-

чения права на защиту и соблюдения баланса интересов сто-
рон критически рассматривается сложившаяся судебная прак-
тика получения показаний свидетелей в условиях, исключаю-
щих их визуальное наблюдение участниками судебного разби-
рательства. Результаты. По итогам проведённого исследо-
вания излагается собственное видение решения проблемы по-
лучения показаний в зале суда от свидетеля, в отношении ко-
торого на предварительном расследовании были применены 
меры безопасности. Сформулированы и другие предложения 
по совершенствованию действующего законодательства и 
правоприменения по рассматриваемым вопросам. 
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Abstract. Introduction. This article discusses the features 
of obtaining the testimony of classified witnesses using video con-
ferencing in pre-trial and judicial proceedings in a criminal case. 
Materials and methods. Published works on research issues 
served the theoretical basis. The use of the formal legal method 
made it possible to identify the features of obtaining such testimony. 
Analysis. Attention is drawn to the inconsistency of legislative pre-
scriptions regulating the procedure for questioning a classified wit-
ness at a preliminary investigation. It is noted that strict compliance 
with the requirements of the Criminal Procedure Law on mandatory 
video recording of the videoconferencing and the provision of all 
materials of the criminal case to the accused and his defender at 
the end of the preliminary investigation (inquiry) negate the efforts 
spent on the adoption and implementation of appropriate security 
measures. The author substantiates the impossibility and inadmis-
sibility of obtaining testimony from a classified person using video 

conferencing during a confrontation, based on the essential fea-
tures of this investigative action. The content of the concept of “per-
sonal data” is analyzed, including from the standpoint of correlation 
with the concept of “personal data” in relation to the procedural se-
curity measure provided for in Part 9 of Article 166 of the Code of 
Criminal Procedure of the Russian Federation. From the standpoint 
of fulfilling the requirements of the adversarial principle, ensuring 
the right to defense and maintaining the balance of interests of the 
parties, the current judicial practice of obtaining witness testimony 
in conditions that exclude their visual observation by participants in 
the trial is critically considered. Results. The author presents his 
own vision of solving the problem of obtaining testimony in the 
courtroom from a witness against whom security measures were 
applied during the preliminary investigation. Other proposals have 
also been formulated to improve the current legislation and law en-
forcement on the issues under consideration. 
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Введение. Самым распространённым ис-
точником доказательств вплоть до настоящего 
времени остаются показания свидетелей. Закон-
ным способом их получения выступает допрос. 
Сегодня, в зависимости от места нахождения до-
прашиваемого, предусмотрены две формы его 
производства: обычная, когда допрашиваемый и 
допрашивающий находятся лично и непосред-
ственно в месте допроса («офлайн»), и относи-
тельно новая – дистанционная («онлайн»), когда 
показания правоприменитель получает посред-
ством видео-конференц-связи (далее – ВКС). Обе 
применимы как в ходе предварительного рассле-
дования, так и в суде, а общие правила их произ-
водства достаточно подробно регламентированы 
(ст. 188, 189.1, 278, 278.1, 241.1 УПК РФ). Вместе 
с тем, не совсем ясна ситуация с допустимостью 
показаний, полученных посредством ВКС, если 
к допрашиваемому приняты процессуальные 
меры безопасности, под которыми понимают кон-
кретные приёмы, предусмотренные уголовно-про-
цессуальным законом, реализуемые правоприме-
нителем, «направленные на достижение, сохра-
нение и поддержание состояния защищённости 
объектов безопасности в сфере уголовного судо-
производства» [17, с. 76]. 

Комплекс процессуальных мер безопасно-
сти, которые могут быть применены при производ-
стве по уголовному делу, предусмотрен в ч. 3 
ст. 11 УПК РФ. В частности, если свидетелю, его 
близким родственникам, родственникам или 
близким лицам угрожают убийством, примене-
нием насилия, уничтожением имущества и т.п., 
правоприменитель может его «засекретить», то 
есть сохранить в тайне для остальных, прежде 
всего вовлекаемых участников уголовного судо-
производства, подлинные данные о личности сви-
детеля. Реализуется это на предварительном 
расследовании путём неупоминания в протоколе 
допроса таких сведений (ч. 9 ст. 166 УПК РФ), а 
в суде – посредством обеспечения отсутствия ви-
зуального наблюдения допрашиваемого другими 
участниками судебного разбирательства (ч. 5 
ст. 278 УПК РФ). 

Порядок применения указанных мер без-
опасности был предусмотрен ещё до внесения 
в закон положений, разрешающих проведение до-
проса с использованием цифрового способа 
связи, его законодательная регламентация до 
настоящего времени не претерпела в связи 
с этим никаких изменений, что на практике влечёт 
проблемы совмещения этих двух институтов, и, 
как следствие, вызывает необходимость осмыс-
ления допустимости получения показаний в таком 

порядке от засекреченных лиц, особенно в досу-
дебном производстве. 

Материалы и методы. Основой проведён-
ного исследования стали научная и специальная 
литература, российское законодательство и пра-
воприменительная практика, относящиеся к рас-
сматриваемым вопросам. Прежде всего, был ис-
пользован диалектический метод, а также приме-
нялись иные общенаучные и специально-юриди-
ческие методы научного познания. Выводы и 
предложения основаны в первую очередь на ана-
лизе действующего уголовно-процессуального 
закона и его правоприменении. 

Анализ. Допустимость полученных показа-
ний обеспечивается выполнением многих крите-
риев, в том числе соблюдением предусмотрен-
ного законом порядка следственного действия 
(допроса). В настоящее время применительно 
к предварительному расследованию производ-
ство онлайн-допроса регламентировано ст. 189.1 
УПК РФ, каких-либо особых указаний по порядку 
получения показаний в таком формате от засек-
реченных лиц она не содержит. Главное, чтобы 
у следователя (дознавателя) не было опасений, 
что данные о защищаемом лице могут быть раз-
глашены (ч. 8 ст. 189.1 УПК РФ). Вместе с тем, 
возникают вопросы, которые ставят под сомнение 
возможность производства допроса засекречен-
ного свидетеля по ВКС, и, как следствие, невоз-
можность получения таким способом допустимого 
доказательства. 

Как правильно проводить такой допрос? 
Нужно ли следователю (дознавателю) при произ-
водстве онлайн-допроса засекреченного лица 
применять технические приёмы, обеспечиваю-
щие неузнаваемость допрашиваемого? Исполь-
зовать программное обеспечение, изменяющее 
голос допрашиваемого, исключающее его види-
мость? Охватывается ли понятием «данные 
о личности», на сохранение в тайне которых и 
направлена процедура засекречивания свиде-
теля (ч. 9 ст. 166 УПК РФ), внешность лица и ин-
дивидуальные признаки его голоса? 

Понятие «данные о личности» в действую-
щем уголовно-процессуальном законе не раскры-
вается. Более распространённым и нормативно 
определённым является другое понятие – «персо-
нальные данные». Согласно п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-
ФЗ (ред. от 06.02.2023) понятием «персональные 
данные» охватывается любая информация, отно-
сящаяся к прямо или косвенно определённому 
или определяемому физическому лицу (https:// 
www.con-sultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_61801/). В Указе Президента РФ «Об 
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утверждении перечня сведений конфиденциаль-
ного характера» от 06.03.1997 № 188 (ред. от 
13.07.2015) под персональными данными понима-
ется любая информация, которая так или иначе 
относится к определённому лицу, в том числе ин-
формация о фактах, событиях и обстоятельствах 
частной жизни гражданина, позволяющая иденти-
фицировать его личность (п. 1 Перечня) 
(https://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_ 
13532/0179b6b5a612a4e6b17de579e3589aa0526b
fe79/). Принимая во внимание их предписания, 
представляется, что для нужд уголовного судо-
производства применительно к рассматривае-
мому вопросу понятие «данные о личности» сле-
дует понимать шире, чем его буквальное истолко-
вание, и включать в него не только фамилию, имя 
и отчество, полную дату (число, месяц, год) и ме-
сто рождения, личную подпись, то есть то, что 
принято ещё называть паспортными данными, но 
и индивидуальные особенности внешности и ин-
дивидуальность голоса (тембр, высота, сила). 

Внешность определяется анатомическими 
(расовая принадлежность, пол, возраст, рост, 
комплекция, черты лица, волосы и т.д.) и динами-
ческими, функциональными (осанка, походка, же-
сты, мимика, артикуляция и пр.) признаками, в том 
числе особыми приметами (врождённые пороки 
развития, приобретённые увечья). В отдельных 
случаях конкретный человек может даже ассоци-
ироваться через пристрастия в одежде или ис-
пользование индивидуально определённых пред-
метов личного пользования [2, с. 113]. Отсюда, со-
крытию подлежат не только базовые сведения 
(паспортные данные) о конкретном человеке, но и 
его физиологические и биологические пара-
метры, что, в частности, подтверждается предпи-
саниями, устанавливающими меры безопасности 
в отношении опознающего для обеспечения не-
возможности его визуального наблюдения со сто-
роны опознаваемого (ч. 8 ст. 193 УПК РФ) и сви-
детеля при его допросе в судебном заседании 
в условиях, исключающих визуальное наблюде-
ние допрашиваемого другими участниками судеб-
ного разбирательства (ч. 5 ст. 278 УПК РФ). 

Независимо от того, как проводится допрос: 
офлайн или онлайн, главными действующими ли-
цами являются следователь (дознаватель) и до-
прашиваемый, все иные лица участвуют в этом 
следственном действии в интересах последнего, 
что, на первый взгляд, не требует каких-либо до-
полнительных мер, кроме присвоения псевдо-
нима. Но в случае получения показаний по ВКС, 
ход допроса в силу прямого указания в законе 
подлежит видеозаписи (ч. 4 ст. 189.1 УПК РФ), ко-
торая приобщается к протоколу допроса в каче-
стве приложения. При выполнении требований 
ч. 1 ст. 217 УПК РФ сторона защиты вправе знако-
миться в том числе и с такими видеозаписями. 
Прямое указание закона и сущностное понимание 
принципа обеспечения права на защиту, состав-

ным элементом которого является право обвиня-
емого и его защитника на ознакомление со всеми 
материалами дела, делает в таких случаях беспо-
лезными принятые меры по засекречиванию сви-
детеля. Налицо «фикция конфиденциальности» 
[9, с. 102]. 

Вопрос видеозаписи допроса засекречен-
ного лица, проводимого по ВКС, не схоластиче-
ский. Он имеет значение для установления допу-
стимости полученных показаний. Здесь уместна 
известная формула, перефразированная приме-
нительно к рассматриваемому случаю: «произво-
дить нельзя не производить». 

Если исходить из буквальных предписаний 
закона, проводить видеозапись ВКС-допроса за-
секреченного лица нужно обязательно, иначе 
нарушение требований действующего уголовно-
процессуального закона влечёт признание полу-
ченных показаний недопустимым доказатель-
ством (ст. 75 УПК РФ). Значит, «производить, 
нельзя не производить». А для того, чтобы избе-
жать рассекречивания личности свидетели на 
этапе выполнения требований ст. 217 УПК РФ, 
предлагается использовать технологии измене-
ния внешности и/или голоса, гарантирующие за-
щищаемому лицу неузнаваемость [9, с. 102]. По 
такому пути пошёл, в частности, законодатель 
Республики Беларусь, закрепивший возможность 
допроса лица, к которому применены меры без-
опасности, по ВКС с соответствующими измене-
ниями внешности и (или) голоса, обеспечиваю-
щими его неузнаваемость (ч. 11 ст. 224.1 УПК РБ 
от 16.07.1999 № 295-З (с изм. и доп. по сост. на 
09.03.2023) (https://online. zakon.kz/Docu-
ment/?doc_id=304149 58&pos=2362;-55#pos= 
2362;-55). 

Но если взять за основу именно такой поря-
док ВКС-допроса защищаемого лица, что же тогда 
получается? Следователь, проводя следственное 
действие, общается «с чёрным экраном», говоря-
щим металлическим голосом? А как наладить пси-
хологический контакт? Как применять тактические 
и психологические приёмы правомерного воздей-
ствия с целью получения достоверных показа-
ний? Как оценивать полученные показания, не 
видя собеседника, не имея возможности считы-
вать вербальные и невербальные особенности 
его поведения (интонацию, мимику, жестикуля-
цию, физиологические реакции, например, поте-
ние, побледнение и пр. [3, с. 165 – 166])? Ведь 
о заведомой ложности показаний допрашивае-
мого «косвенно могут свидетельствовать при-
знаки поведения – не только информационные, но 
и неречевые, их рассогласованность» [13, с. 177]. 
Это и так объективно затрудненно при использо-
вании ВКС (искажается восприятие и звук), а при 
работе с «котом в мешке» вообще невозможно. 
Следовательно, исходя из логики и объективной 
необходимости в отношении видеозаписи ВКС-
допроса засекреченного лица должен действо-
вать другой постулат: «производить нельзя, не 
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производить». Вариант, когда ВКС-допрос засек-
реченного лица осуществляется по общим прави-
лам, за исключением его видеозаписи представ-
ляется более предпочтительным. Для его претво-
рения в жизнь в ч. 4 ст. 189.1 УПК РФ следует сде-
лать оговорку, закрепив, что на предварительном 
расследовании применение видеозаписи в ходе 
следственных действий, проводимых с использо-
ванием ВКС, обязательно, за исключением полу-
чения показаний от лиц, в отношении которых 
приняты меры безопасности, предусмотренные 
ч. 9 ст. 166 УПК РФ. 

Буквально ст. 189.1 УПК РФ содержит пред-
писание о возможности производства на след-
ствии (дознании) по ВКС помимо допроса и двух 
других следственных действий: очной ставки и 
предъявления для опознания. Условие то же: 
надлежащее обеспечение неразглашения данных 
о лице, в отношении которого приняты меры без-
опасности (ч. 8 ст. 189.1 УПК РФ). Вместе с тем, 
относительно очной ставки дистанционное уча-
стие засекреченного лица в этом следственном 
действии вызывает много вопросов, в том числе 
о допустимости полученных от него показаний. 

Для того, чтобы сохранить в тайне личность 
одного из оппонентов очной ставки, находящегося 
по ту сторону экрана, его необходимо «спрятать», 
то есть создать такие условия, которые позволят 
изменить голос и исключить его визуальное 
наблюдение оппонентами и допрашивающим как 
в момент производства этого следственного дей-
ствия, так и на его видеозаписи, что возможно 
с помощью соответствующего программного 
обеспечения. Но как быть с выполнением предпи-
сания ч. 2 ст. 192 УПК РФ, в силу которого право-
применитель обязан выяснить у оппонентов 
знают ли они друг друга, если один участник оч-
ной ставки («засекреченный») своего визави ви-
дит и слышит, пусть через экран, но без каких-
либо специально создаваемых помех, а другой – 
своего собеседника не видит вообще и слышит 
технически изменённый голос? Более того, все 
вопросы участника очной ставки, в отношении ко-
торого не приняты меры безопасности, могущие 
хоть как-то навести на личность засекреченного 
отсекаются правоприменителем. Изначально для 
участников такой очной ставки процедурно со-
зданы неравные условия. В таких условиях поста-
новка обозначенного вопроса логически нецеле-
сообразна, получить чёткий ответ на него от 
участника очной ставки, в отношении которого 
меры безопасности не применялись, объективно 
невозможно. А это невыполнение прямых требо-
ваний закона. Как оно соотносится с предписани-
ями ст. 75 УПК РФ? Формально это нарушение 
требований уголовно-процессуального закона, 
влекущее недопустимость полученных показаний. 

При производстве очной ставки с дистанци-
онным участием засекреченного лица невоз-
можно в полной мере реализовать и тактико-пси-
хологические приёмы, присущие этому след-

ственному действию. Тактика очной ставки осно-
вана на непосредственном контакте допрашивае-
мых лиц. «Очная» значит происходящая при лич-
ной встрече, при личном общении; связанная 
с личным присутствием [5]. Дистанционный фор-
мат вообще не совместим с сущностью этого 
следственного действия. При участии одного из 
допрашиваемых в очной ставке по ВКС исключа-
ется «эффект присутствия» оппонента, не проис-
ходит непосредственного воздействия одного 
лица на другое. Социально-психологический «эф-
фект присутствия» заключается в том, что допра-
шиваемый даёт показания не только в присут-
ствии следователя (дознавателя), но и в присут-
ствии третьего лица – своего оппонента, с кото-
рым часто знаком. «В этих условиях поведение 
человека становится ситуативно-реактивным, 
ориентированным на социальное ожидание, при 
этом возможны прорывы в защитной доминанте 
допрашиваемого» [10, с. 183; 11]. Участие по ВКС 
в очной ставке засекреченного лица сводит на нет 
взаимное социально-психологическое воздей-
ствие допрашиваемых друг на друга (глядя глаза 
в глаза). И самое главное, не позволяет правопри-
менителю осуществлять постоянное неотрывное 
наблюдение за обоими участниками очной ставки 
(их мимикой, жестами, условными знаками, экс-
прессивными движениями), что влечёт невозмож-
ность считывать вербальные и невербальные 
особенности поведения допрашиваемых, осо-
бенно засекреченного, при их общении друг с дру-
гом и с допрашивающим [12, с. 169]. 

Всё это указывает на недопустимость 
в принципе проведения очной ставки с засекре-
ченным лицом, а тем более с использованием 
ВКС, и, как следствие, невозможность получения 
допустимых доказательств таким способом. 

Ещё одним следственным действием, произ-
водство которого в ходе предварительного рас-
следования возможно с использованием ВКС, яв-
ляется предъявление для опознания. Примени-
тельно к предъявлению для опознания живого 
лица предусмотрена и особая мера безопасности, 
обеспечивающая отсутствие визуального наблю-
дения опознаваемым опознающего, участвую-
щего в производстве по уголовному делу под 
псевдонимом (ч. 8 ст. 193 УПК РФ). Опознавае-
мый, не видя опознающего, не может его запом-
нить или узнать, что и позволяет обезопасить по-
следнего. В то же время, при использовании ВКС 
возможно искажение восприятия объекта опозна-
ния, что может привести к ошибкам со стороны 
опознающего, и, как следствие, к неблагоприят-
ным последствиям для опознаваемого. 

Опознающий в ходе предъявления для опо-
знания даёт объяснения по каким признакам он 
опознал предмет или лицо (ч. 7 ст. 193 УПК РФ), 
что роднит полученные сведения с показаниями. 
В процессуальной литературе отмечается, что 
именно смешанная гносеологическая природа 
предъявления для опознания, его весомая вер-
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бальная составляющая (словесное описание при-
знаков объекта) стала предпосылкой для отнесе-
ния его к следственным действиям, производство 
которых разрешено с использованием ВКС [16, 
с. 137]. Вместе с тем, на допустимость получен-
ных таким способом доказательств главным обра-
зом влияет невербальный компонент (особенно-
сти восприятия объекта опознания через техниче-
ские средства связи, невозможность повторного 
опознания (ч. 3 ст. 193 УПК РФ) в случае несанк-
ционированного прерывания связи и пр.). 

В судебном заседании получение показаний 
от засекреченных свидетелей по ВКС (ч. 3 ст. 11, 
ч. 9 ст. 166, ст. 278.1 и ст. 241.1 УПК РФ) не явля-
ется редкостью [7]. Они используются в доказыва-
нии наравне с показаниями, данными участни-
ками процесса в обычном порядке в зале суда. 
Так, апелляционная инстанция не нашла основа-
ний для признания недопустимыми показаний 
ряда засекреченных свидетелей, допрошенных 
по ВКС, указав, что сторонам была предостав-
лена возможность задавать им вопросы; права, 
обязанности, ответственность разъяснены; их 
личность установлена, в чём сомнений у суда не 
возникло (Апелляционное определение Судебной 
коллегии по делам военнослужащих Верховного 
Суда РФ от 02.07.2020 по делу № 222-АПУ20-
2)(https://sudact.ru/vsrf/doc/h4pk4T 41d55/). Вместе 
с тем, такой порядок получения доказательств 
критикуется и со стороны адвокатского сообще-
ства [1; 8], и в процессуальной литературе [14; 15]. 
Прежде всего, речь идёт о затруднениях в реали-
зации принципа состязательности и нарушении 
права на защиту. Подсудимый не имеет реальной 
возможности оспорить в полном объёме и опро-
вергнуть показания, даваемые против него засек-
реченным лицом. Ему не известно, кто даёт пока-
зания, он может лишь догадываться об этом. Про-
верить такие показания на предмет возможного 
оговора или фальсификации со стороны обвине-
ния для защиты объективно невозможно. Все во-
просы, направленные на выяснение в каких отно-
шениях «тайный свидетель» находится с подсу-
димым, при каких обстоятельствах ему стали из-
вестны излагаемые сведения, либо отклоняются 
правоприменителем, либо сам засекреченный от-
казывается на них отвечать, мотивируя это тем, 
что ответ позволит установить его личность. В та-
ких обстоятельствах остро стоит вопрос о ба-
лансе соблюдения прав сторон, их правообеспе-
чительном равенстве. С одной стороны, реализа-
ция права на защиту, с другой, – необходимость 
сохранить в тайне личность засекреченного лица 
в целях обеспечения его безопасности. В усло-
виях нынешнего правового регулирования наблю-
дается явное смещение в сторону последнего 
(в частности, сторона защиты лишена возможно-
сти оценить правомерность принятия решения 
о присвоении псевдонима, не вправе его оспо-
рить, что не соответствует гарантиям защиты от 
произвольного и необоснованного обвинения). 

В результате снижается качество правосудия, 
усложняется оценка доказательств. 

Последнее обусловлено двумя моментами: 
использованием ВКС и засекреченностью носи-
теля информации. Использование ВКС в любом 
случае влечёт «снижение качества правосудия, 
поскольку влияет на фундаментальные прин-
ципы», прежде всего, «непосредственности и 
оценки доказательств» [6]. В основу принимае-
мого решения не могут быть положены преимуще-
ственно или исключительно показания засекре-
ченного лица. М. С. Спиридонов и вовсе предла-
гает рассматривать показания засекреченного 
лица как особый вид доказательств, объясняя это 
тем, что такие показания требуют специальных 
критериев для оценки и более тщательной про-
верки [14]. 

При совмещении этих двух критериев осо-
бенно остро встаёт проблема исследования и 
оценки полученных по ВКС показаний засекречен-
ных лиц при дефиците других изобличающих под-
судимого доказательств. С целью достижения ба-
ланса интересов сторон, и, прежде всего, исклю-
чения произвола со стороны органов обвинения 
представляется правильной следующая фор-
мула. При реальной, объективно подтверждённой 
опасности для свидетеля, в отношении него в до-
судебном производстве и после судебного разби-
рательства могут быть применены все возможные 
и объективно целесообразные меры безопасно-
сти: и процессуальные (ч. 3 ст. 11 УПК РФ), и 
предусмотренные законом «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участни-
ков уголовного судопроизводства» от 20.08.2004 
№ 119-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (https://base.garant. 
ru/12136633/). Но в суде первой инстанции такие 
свидетели должны давать показания лично, непо-
средственно и открыто. Только так сторона за-
щиты получит реальную возможность обнаружить 
и продемонстрировать противоречия в доказа-
тельственной базе обвинения. Реальное и откры-
тое выступление такого свидетеля представля-
ется необходимым и обязательным только в суде 
первой инстанции при рассмотрении дела по су-
ществу. Регламентируя порядок рассмотрения 
уголовного дела в апелляционной инстанции, за-
кон не содержит требования об обязательном по-
вторном исследовании всех имеющихся в деле 
доказательств. Наоборот, закрепляет правило, 
согласно которому свидетели, давшие показания 
в суде первой инстанции, допрашиваются в апел-
ляции только если суд признает это необходимым 
(ч. 5 ст. 389.13 УПК РФ, п. 12 (1) Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 26 
(ред. от 27.06.2023) «О применении норм Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, регулирующих производство в суде 
апелляционной инстанции» (https://www.consul-
tant.ru/document/cons_doc_LAW_138315/). При 
наличии обстоятельных показаний, полученных 
от лица, к которому были применены и применя-
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ются меры безопасности, объективной необходи-
мости в их повторном получении не усматрива-
ется, о чём с целью легализации (официального 
признания) предлагаемого подхода достаточно 
будет дополнить упомянутое выше постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ соответствую-
щими разъяснениями. 

Если же требование личного, непосред-
ственного и открытого участия такого свидетеля 
в судебном разбирательстве невыполнимо, 
например, по причине невозможности обеспечить 
в последующем его безопасность (свидетель 
обоснованно, и этому есть подтверждение в мате-
риалах дела, опасается за свою жизнь (здоровье, 
имущество), жизнь (здоровье, имущество) своих 
родных и близких), – прокурору-гособвинителю, 
как субъекту, предъявляющему в суде доказа-
тельства обвинения, надлежит совсем отказаться 
от получения и исследования в судебном заседа-
нии показаний таких лиц, и доказывать винов-
ность подсудимого совокупностью иных собран-
ных по делу доказательств. 

Результаты. Как в досудебном, так и в су-
дебном производстве при получении показаний от 
засекреченного лица в результате ВКС-допроса 

«должны быть предприняты меры по обеспече-
нию соразмерности и оправданности связанных 
с использованием таких средств ограничения 
права на защиту и преследуемой цели» [4, с. 177]. 
Реализация процессуальных мер безопасности, 
применяемых к охраняемым лицам, в сочетании 
с применением цифровых способов связи для по-
лучения от них показаний, нуждается в более де-
тальной регламентации, в том числе с позиций со-
блюдения баланса интересов сторон. В частно-
сти, действующие предписания, регламентирую-
щие производство следственных действий по 
ВКС, требуется уточнить, во-первых, дополнив 
ст. 189.1 УПК РФ положением, исключающим ви-
деозапись ВКС-допроса, если к допрашиваемому 
приняты меры безопасности, предусмотренные 
ч. 9 ст. 166 УПК РФ, и предписанием о запрете 
производства очной ставки по ВКС (вообще, а не 
только с засекреченным лицом). Во-вторых, – до-
полнить ст. 278.1 УПК РФ требованием достав-
лять непосредственно в суд на допрос свидете-
лей, чьи подлинные данные сохранялись на пред-
варительном расследовании в тайне, а при невоз-
можности этого, требованием отказаться от ис-
пользования их показаний в доказывании.
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основе анализа законодательных положений, определяющих 
порядок применения мер административного принуждения в 
области строительства. Использование формально-юридиче-
ского метода позволило раскрыть содержание правовых норм, 
посвященных их регламентации. Анализ. Административно-
правовая охрана общественных отношений в области строи-
тельства подразумевает необходимость реализации различ-
ных мер административного принуждения. Законодательство 
характеризуется отсутствием исчерпывающего перечня таких 
мер. Об их содержании можно судить при анализе конкретных 
статей различных нормативных актов. Результаты. Меры ад-
министративного принуждения в области строительства могут 
быть разграничены на административно-предупредительные; 
административно-восстановительные; меры административ-
ного пресечения; меры обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях; административные нака-
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крепления предписания контрольного (надзорного) органа в об-
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Analysis. Administrative and legal protection of public relations in 
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Введение. Административно-правовая 
охрана общественных отношений в области стро-
ительства подразумевает необходимость реали-
зации различных мер административного при-
нуждения. Однако законодательство характери-
зуется отсутствием исчерпывающего перечня та-
ких мер. Об их содержании можно судить лишь 
при анализе конкретных статей различных нор-
мативных актов. 

Материалы и методы. Исследование по-
строено на основе анализа законодательных по-
ложений, определяющих порядок применения мер 
административного принуждения в области строи-
тельства. Использование формально-юридиче-
ского метода позволило раскрыть содержание 
правовых норм, посвященных их регламентации. 

Анализ. Административное принуждение 
неразрывно связано с реализацией различных 
мер принудительного характера. Будучи регла-
ментированными нормами административного 
права, такие меры представляют собой «спо-
собы, приемы, средства и действия, которые поз-
воляют заставить лицо исполнять юридические 
обязанности и соблюдать правовые запреты, 
либо возложить на него дополнительные обреме-
нения в связи с совершением противоправных 
деяний» [4, с. 14]. 

Поскольку административное принуждение 
всегда представляет собой целенаправленную 
деятельность, является обоснованной классифи-
кация его мер в зависимости от их целевого назна-
чения. На основании данного критерия, в науке ад-
министративного права выделяют такие меры, как 
административно-предупредительные; меры ад-
министративного пресечения; меры процессуаль-
ного обеспечения, а именно, меры обеспечения 
производства по делам об административных пра-
вонарушениях и меры процессуального принужде-
ния; административные наказания [1, с. 174]. Ряд 
мер административного принуждения характерен 
и для деятельности по административно-право-
вой ох-ране общественных отношений в области 
строительства. 

Так, в соответствии с нормами Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29 де-
кабря 2004 года № 190-ФЗ (далее – ГрК РФ) [3], 
строительство, реконструкция объекта капиталь-
ного строительства и ввод его в эксплуатацию 
включают такие мероприятия, как выдача разре-
шения на строительство, а также предоставление 
органом федерального государственного энерге-
тического надзора временного разрешения, раз-
решения на допуск в эксплуатацию объектов по 
производству электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, энергопринимающих 
установок, объектов теплоснабжения и теплопо-
требляющих установок. 

Выдача соответствующих разрешений 
направлена на подтверждение со стороны госу-
дарства возможности лица осуществлять опреде-
ленную деятельность, которая может представ- 

лять потенциальную опасность для охраняемых 
общественных отношений. Следовательно, ее 
можно отнести к административно-предупреди-
тельным мерам административного принуждения, 
которые имеют своей целью предостеречь физи-
ческих и юридических лиц от неправомерных дея-
ний, предупредить совершение правонарушений, 
и в конечном счете не допустить возникновения 
обстоятельств, вредных для общества и государ-
ства [1, с. 174]. 

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 55.32 
ГрК РФ, при проверках органами государственного 
надзора, может быть выявлено наличие само-
вольных построек. При этом должностное лицо со-
ответствующего органа направляет в орган мест-
ного самоуправления поселения, городского 
округа по месту нахождения объекта уведомление 
о выявлении такой постройки с приложением до-
кументов, подтверждающих соответствующий 
факт. 

Законодательство регламентирует порядок 
принятия решения о сносе самовольной по-
стройки в административном порядке, без предъ-
явления гражданского иска в суд. Данную меру 
можно отнести к административно-восстанови-
тельным мерам административного принуждения, 
поскольку она направлена на восстановление 
прежнего положения, существовавшего до возве-
дения соответствующей постройки, а ее примене-
ние обусловлено отсутствием законных основа-
ний на строительство. 

В соответствии со ст. 55.20 ГрК РФ, для осу-
ществления своих функций национальные объ-
единения саморегулируемых организаций вправе 
направлять своим членам обязательные к испол-
нению запросы и уведомления. Они не обладают 
признаками мер административного принуждения, 
поскольку применяются не органами государ-
ственной власти, а их неисполнение само по себе 
не влечет наступление ответственности.   

Однако в таком уведомлении может содер-
жаться предложение об устранении нарушения. 
В случае его неисполнения, Национальное объ-
единение саморегулируемых организаций утвер-
ждает заключение о возможности исключения све-
дений о саморегулируемой организации из госу-
дарственного реестра и направляет указанное за-
ключение в орган надзора за саморегулируемыми 
организациями. При его поступлении орган 
надзора вправе принять во внесудебном порядке 
решение об исключении сведений о саморегули-
руемой организации из государственного реестра. 

Исключение саморегулируемой организации 
из государственного реестра саморегулируемых 
организаций можно относить к административно-
восстановительным мерам административного 
принуждения, так как данная мера применяется к 
лицам, не выполнившим возложенные на них юри-
дические обязанности. В то же время следует со-
гласиться с существующей в юридической науке 
позицией, что по своей сущности она близка к ме- 



    Humanities and law research. 2023. V. 10(4) 

684 

рам публично-правовой ответственности, в том 
числе административной [2, с. 153]. С.В. Фоми-
ченко отмечает, что «исключение сведений о не-
коммерческой организации из государственного 
реестра приводит к утрате юридическим лицом 
возможности осуществлять деятельность в ка-
честве саморегулируемой организации вслед-
ствие допущенных нарушений законодатель-
ства» [8, с. 149]. 

Кроме того, обозначенная мера, как можно 
сделать вывод из содержания ч. 5 ст. 55.2 ГрК РФ, 
применяется за совершение ряда противоправ-
ных деяний, исчерпывающий перечень которых 
приведен в соответствующей статье. При этом 
правовые гарантии, установленные Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ 
(далее – КоАП РФ) [12], не распространяются на 
процедуру ее применения, поскольку она не за-
креплена в данном законодательном акте.  

В связи с тем, что применение усмотрения 
органа надзора за саморегулируемыми организа-
циями фактически определяет дальнейшую воз-
можность продолжения их деятельности, следует 
сделать вывод о необходимости расширения пе-
речня административных наказаний, содержа-
щихся в КоАП РФ, посредством включения в него 
новой меры – исключение из государственного ре-
естра саморегулируемых организаций. 

Ряд мер административного принуждения, 
обеспечивающих охрану общественных отноше-
ний в области строительства, применяется в рам-
ках государственного строительного надзора. 

Так, в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1087 «Об 
утверждении Положения о федеральном государ-
ственном строительном надзоре» (далее – Поста-
новление № 1087) [6], уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти, кото-
рым в настоящее время выступает Федеральная 
служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору и ее территориальные органы, 
могут проводиться различные виды профилакти-
ческих мероприятий, в числе которых объявление 
предостережения. Такие мероприятия реализу-
ются в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – За-
кон № 248-ФЗ) [7]. 

Так, согласно ст. 49 Закона № 248-ФЗ, в слу-
чае наличия у контрольного (надзорного) органа 
сведений о готовящихся нарушениях обязатель-
ных требований или признаках нарушений, и (или) 
в случае отсутствия подтвержденных данных о 
том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу их причинения, 
контрольный (надзорный) орган объявляет кон-
тролируемому лицу предостережение о недопу-
стимости нарушения обязательных требований и 

предлагает принять меры по обеспечению их со-
блюдения. Такое предостережение должно содер-
жать указание на соответствующие обязательные 
требования, предусматривающий их нормативный 
правовой акт, информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) могут привести или приво-
дят к нарушению, а также предложение о принятии 
мер по обеспечению соблюдения данных требова-
ний. Неисполнение предостережения выступает 
основанием для проведения контрольно-надзор-
ного мероприятия на предмет проверки устране-
ния указанных в предостережении признаков 
нарушения. 

Таким образом, предостережение может рас-
сматриваться как контрольно-предупредительная 
мера административного принуждения, направ-
ленная на предупреждение противоправных дея-
ний в области строительства. 

К контрольным (надзорным) мероприятиям в 
области строительства Положение № 1087 отно-
сит документарную и выездную проверки. При 
этом в ходе таких проверок могут совершаться 
контрольные (надзорные) действия, а именно, 
осмотр, опрос, получение письменных объясне-
ний, истребование документов, отбор проб (образ-
цов), инструментальное обследование, испыта-
ние, экспертиза. Обозначенные меры обеспечи-
вают проведение проверки, цель которой состоит 
в предупреждении, выявлении и пресечении нару-
шений обязательных требований в области строи-
тельства. Однако пресечение выявленного проти-
воправного деяния осуществляется по итогам про-
верки, посредством выдачи предписания, которое 
выступает отдельной мерой административного 
принуждения. 

Одним из признаков административного при-
нуждения выступает наступление в результате их 
применения негативных последствий правоогра-
ничительного характера. Действительно, меро-
приятия, проводимые в ходе проверок, обладают 
свойством обязательности, поскольку воспрепят-
ствование проверяемых лиц их проведению обу-
словливает наступление административной от-
ветственности в соответствии со ст. 19.4 КоАП РФ 
и 19.4.1 КоАП РФ. Таким образом, данные меро-
приятия следует рассматривать как администра-
тивно-предупредительные меры административ-
ного принуждения. 

В Положении № 1087 указано, что по оконча-
нии проведения контрольного (надзорного) меро-
приятия составляется акт. Если выявлено наруше-
ние обязательных требований, в нем должно быть 
определено, какое именно обязательное требова-
ние нарушено. Кроме того, п. 36 Положения № 
1087 говорит о предписании, которое подлежит ис-
полнению контролируемым лицом в установлен-
ный срок. 

Вместе с тем в тексте данного акта отсут-
ствуют иные упоминания о предписании контроль-
ного (надзорного) органа в области строительства. 
Нормативно не закреплено и соотношение пред-
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писания с актом контрольного (надзорного) меро-
приятия. Обозначенную ситуацию следует при-
знать недопустимой, поскольку она свидетель-
ствует о нарушении правил юридической техники 
и приводит к правовой неопределенности. 

В соответствии со ст. 90 Закона № 248-ФЗ, в 
случае выявления при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия нарушений обязатель-
ных требований, контрольный (надзорный) орган в 
пределах полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, обязан вы-
дать после оформления акта контрольного 
(надзорного) мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных наруше-
ний с указанием разумных сроков их устранения, и 
(или) о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральным законом о виде 
контроля. О том, что предписание обладает свой-
ством меры административного принуждения, 
свидетельствует п. 4 ч. 2 данной статьи, согласно 
которому контрольный (надзорный) орган обязан 
принять меры по осуществлению контроля за 
устранением выявленных нарушений обязатель-
ных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению воз-
можного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, а при неисполнении предпи-
сания в установленные сроки – принять меры по 
его обеспечению вплоть до обращения в суд с тре-
бованием о принудительном исполнении. 

Закон № 248-ФЗ не содержит определения 
предписания контрольного (надзорного) органа. В 
то же время из статей Положения № 1087 и Закона 
№ 248-ФЗ представляется возможным сделать 
вывод, что такая мера применяется после состав-
ления акта и на его основании. Сам по себе акт 
контрольного (надзорного) мероприятия принуди-
тельным характером не обладает, поскольку лишь 
констатирует наличие конкретного нарушения 
обязательных требований. 

В свою очередь, предписание – это мера, ко-
торая всегда содержит соответствующее требова-
ние. В зависимости от конкретных формулировок, 
целевая направленность предписания может 
быть различной, и его следует рассматривать в ка-
честве административно-предупредительной 
меры, либо в качестве меры административного 
пресечения. 

Обозначенные признаки позволяют рассмат-
ривать предписание контрольного (надзорного) 
органа в области строительства как меру админи-
стративного принуждения, применяемую на осно-
вании акта контрольного (надзорного) органа в 
случае выявления при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия нарушений обязатель-
ных требований, направленную на пресечение 
действий (бездействия), содержащих признаки 
нарушения обязательных требований в области 
строительства, а также предупреждение таких 
нарушений в дальнейшем посредством проведе- 

ния мероприятий по предотвращению причинения 
вреда (ущерба) общественным отношениям в об-
ласти строительства. 

К разновидности мер административного 
принуждения, применяемых в области строитель-
ства, относятся меры административной ответ-
ственности. Так, в соответствии со ст. 58 ГрК РФ, 
лица, виновные в нарушении законодательства о 
градостроительной деятельности, несут дисци-
плинарную, имущественную, административную, 
уголовную ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

В юридической науке административная от-
ветственность в области строительства  рассмат-
ривается как применение в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, органами, должностными ли-
цами и судьями административных наказаний, 
сформулированных в санкциях административно-
правовых норм, к лицам, виновным в совершении 
административных правонарушений в области 
строительства, и направленных на достижение це-
лей предупреждения совершения новых правона-
рушений как самим правонарушителем, так и дру-
гими лицами, а также охраны общественного по-
рядка и безопасности [5, с. 13]. 

КоАП РФ включает главу 9 «Административ-
ные правонарушения в промышленности, строи-
тельстве и энергетике». В их числе нарушение 
обязательных требований в области строитель-
ства и применения строительных материалов (из-
делий); нарушение установленного порядка стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства, ввода его в 
эксплуатацию; выполнение работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документа-
ции, по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту объектов капитального строитель-
ства лицом, не являющимся членом саморегули-
руемой организации; нарушение сроков направле-
ния документов, материалов или сведений о них 
для размещения в государственных информаци-
онных системах обеспечения градостроительной 
деятельности. 

Анализ санкций данных статей КоАП РФ поз-
воляет сделать вывод о том, что к административ-
ным наказаниям, применяемым за совершение 
административных правонарушений в области 
строительства, относятся административный 
штраф и административное приостановление де-
ятельности. 

В то же время нормы главы 9 КоАП РФ не 
охватывают все правонарушения, посягающие на 
общественные отношения в области строитель-
ства. В ряде иных статей КоАП РФ закреплены со-
ставы деяний, объект которых включает, наряду с 
правоотношениями в области строительства, от-
ношения в других областях общественной жизни. 

Например, ст. 7.9 КоАП РФ устанавливает от-
ветственность за самовольное занятие лесных 
участков или их использование для строитель- 
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ства. Ст. 7.14 КоАП РФ содержит санкции за орга-
низацию или проведение строительных работ без 
соответствующего разрешения. Ст. 8.7 КоАП РФ 
предусматривает ответственность за невыполне-
ние или несвоевременное выполнение обязанно-
стей по рекультивации земель после завершения 
строительства. За совершение данных деяний 
назначается административный штраф или адми-
нистративное приостановление деятельности.  

Однако ст. 8.1 КоАП РФ, закрепляющая от-
ветственность за несоблюдение экологических 
требований при осуществлении градостроитель-
ной деятельности, наряду с административным 
штрафом, устанавливает возможность примене-
ния предупреждения.  

Ч. 2 ст. 13.19.3 КоАП РФ, устанавливающая 
ответственность за совершение административ-
ного правонарушения должностным лицом, ранее 
подвергнутым административному наказанию за 
нарушение порядка размещения информации в 
единой информационной системе жилищного 
строительства, закрепляет возможность примене-
ния дисквалификации. Данное наказание преду-
смотрено и ч. 2 ст. 14.9.1 КоАП РФ, определяющей 
меры административной ответственности за неод-
нократное совершение деяния, выразившегося в 
нарушении порядка осуществления процедур, 
включенных в исчерпывающие перечни процедур 
в сферах строительства, а также ч. 2 ст. 14.63 
КоАП РФ, устанавливающей ответственность за 
повторное в течение года совершение должност-
ным лицом административного правонарушения, 
выразившегося в нарушении саморегулируемой 
организацией в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования или 
строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строительства, по-
рядка предоставления документов и сведений в 
целях ведения государственного реестра указан-
ных саморегулируемых организаций. 

Также необходимо отметить, что из содержа-
ния ст. 58 ГрК РФ, согласно которой лица, винов-
ные в нарушении законодательства о градострои-
тельной деятельности, несут дисциплинарную, 
имущественную, административную, уголовную 
ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, следует, что право-
вая регламентация вопросов административной 
ответственности за правонарушения в области 
строительства является прерогативой федераль-
ного законодателя. Однако на практике региональ-
ные органы власти нередко выходят за пределы 
предоставленных им полномочий, принимая нор-
мативные правовые акты, закрепляющие составы 
административных правонарушений в области 
строительства и меры ответственности за их со-
вершение. 

Например, Кодекс города Москвы об админи-
стративных правонарушениях от 21 ноября 2007 
года № 45 [10] включает ст. 6.3, устанавливающую 
административную ответственность за превыше-
ние сроков строительства на земельном участке. 

Совершение данного деяния влечет применение 
меры ответственности в виде назначения админи-
стративного штрафа. Аналогичная ответствен-
ность закреплена ст. 6.7, предусматривающей 
наказание за нарушение требований и ограниче-
ний по использованию земельного участка, свя-
занных со строительством, реконструкцией зда-
ния, строения, сооружения, установленных зако-
нами города Москвы, иными нормативными пра-
вовыми актами города Москвы, правоустанавли-
вающими документами на землю, проектной и 
иной документацией, определяющей условия ис-
пользования земельного участка. 

Кодекс Волгоградской области об админи-
стративной ответственности от 11 июня 2008 года 
№ 1693-ОД [11] содержит главу 7 «Администра-
тивные правонарушения в области землепользо-
вания и строительства». К таким деяниям отне-
сены нарушение правил застройки городских окру-
гов, городских и сельских поселений и нарушение 
требований нормативных документов в сфере гра-
достроительства. Кроме административного 
штрафа, за совершение правонарушений в обла-
сти строительства может применяться предупре-
ждение как вид административного наказания. 

Указанная ситуация является недопустимой, 
поскольку в соответствии с действующим законо-
дательством субъекты Российской Федерации не 
наделены полномочиями по применению мер ад-
министративной ответственности за администра-
тивные правонарушения в области строительства. 

В целях пресечения административного пра-
вонарушения, установления личности наруши-
теля, составления протокола об административ-
ном правонарушении при невозможности его со-
ставления на месте выявления административ-
ного правонарушения, обеспечения своевремен-
ного и правильного рассмотрения дела и исполне-
ния принятого по делу постановления по делу об 
административном правонарушении в области 
строительства, применяются меры обеспечения 
производства по делам об административных пра-
вонарушениях. Исчерпывающий их перечень за-
креплен в главе 27 КоАП РФ. Из всех видов адми-
нистративного принуждения систематизированы 
лишь данные меры, меры административной от-
ветственности, а также меры процессуального 
принуждения, применяемые в порядке Кодекса ад-
министративного судопроизводства Российской 
Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (далее – 
КАС РФ) [9]. 

Как следует из ст. 116 КАС РФ, мерами про-
цессуального принуждения являются действия, 
которые применяются к лицам, нарушающим уста-
новленные в суде правила и препятствующим осу-
ществлению административного судопроизвод-
ства. К ним относятся ограничение выступления 
участника судебного разбирательства или лише-
ние участника судебного разбирательства слова; 
предупреждение; удаление из зала судебного за-
седания; привод; обязательство о явке; судебный 
штраф. Однако данные меры направлены на 
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обеспечение надлежащего порядка разрешения 
судебными органами административных дел и не 
связаны с обеспечением административно-право-
вой охраны общественных отношений в области 
строительства. 

Результаты. Таким образом, меры админи-
стративного принуждения в области строитель-
ства могут быть разделены на административно-
предупредительные; административно-восстано-
вительные; меры административного пресечения; 
меры обеспечения производства по делам об ад-
министративных правонарушениях; администра-
тивные наказания. 

Значительное количество мер администра-
тивного принуждения, обеспечивающих охрану 
общественных отношений в области строитель-
ства, применяется в рамках государственного 
строительного надзора. Вместе с тем в норматив-
ных правовых актах, регламентирующих порядок 
реализации соответствующего надзора, не содер-
жится определение предписания контрольного 
(надзорного) органа в области строительства. 
Нормативно не закреплено и соотношение пред-
писания с актом контрольного (надзорного) меро-
приятия. Обозначенную ситуацию следует при-
знать недопустимой, поскольку она свидетель-
ствует о нарушении правил юридической техники 
и приводит к правовой неопределенности. Пред-
писание контрольного (надзорного) органа в обла-
сти строительства необходимо рассматривать как 
меру административного принуждения, применяе-
мую на основании акта контрольного (надзорного) 

органа в случае выявления при проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия нарушений 
обязательных требований, направленную на пре-
сечение действий (бездействия), содержащих 
признаки нарушения обязательных требований в 
области строительства, а также предупреждение 
таких нарушений в дальнейшем посредством про-
ведения мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда (ущерба) общественным отношениям 
в области строительства. Данное определение 
подлежит закреплению в Постановлении № 1087. 

К числу мер административного принужде-
ния в области строительства относится исключе-
ние саморегулируемой организации из государ-
ственного реестра саморегулируемых организа-
ций. По своей сущности она близка к мерам пуб-
лично-правовой ответственности, поскольку при-
меняется за совершение противоправных деяний, 
а также влечет правовые ограничения в виде ли-
шения организации возможности осуществлять 
свою деятельность. Однако правовые гарантии, 
установленные КоАП РФ, не распространяются на 
процедуру ее применения, поскольку она не за-
креплена в данном законодательном акте. В связи 
с тем, что применение усмотрения органа надзора 
за саморегулируемыми организациями фактиче-
ски определяет дальнейшую возможность продол-
жения их деятельности, следует сделать вывод о 
необходимости расширения перечня администра-
тивных наказаний, содержащихся в КоАП РФ, по-
средством включения в него новой меры – исклю-
чение из государственного реестра саморегулиру-
емых организаций. 
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Аннотация. Введение. Терроризм не гнушается нести за 
собой огромные жертвы среди мирного ни в чём не повинного 
населения, и террористические организации не имеют и не могут 
иметь справедливых мотивов для своих действий. Террористи-
ческие организации не только убивают ни в чём не повинных лю-
дей, но также уничтожают историческое наследие, вносят раз-
лад в отношения между народами и странами, что может приве-
сти к прекращению существования государства, расчленению 
его на «удельные княжества», и даже народов. Материалы и 
методы. Исследование построено на анализе текстов россий-
ских и зарубежных учёных, которые можно разделить на две 
группы: исторические и юридические. Очень полезно при изуче-
нии террористических организаций использовать такие методы 
как исторический, системный, логический и социологический, а 
также сравнительно-правовой и статистический методы науч-
ного познания. Также при изучении темы статьи были использо-
ваны Конституция Российской Федерации, международно-пра-
вовые акты, федеральное законодательство, решения судов и 
ведомственные нормативные акты. Анализ. Преступления тер-
рористической направленности – преступления, совершаемые с 
целью создать панику; целью которых является нагнетание в об-
ществе страха, создание ощущения незащищённости, и оказа-
ние влияния на принятие решений государственными органам. 

Результаты. Для деятельности террористических организа-
ций наиболее благоприятной почвой являются страны с пробле-
мами безработицы и слабости государственных институтов. 
Предоставление полноценного образования и ответственность 
государства перед гражданами являются жизненно-необходи-
мыми в деле решения проблемы искоренения терроризма. 
Нормы УК РФ о преступлениях террористического характера не 
всегда применяются правильно, кроме того, они в значительной 
степени разбросаны в разных частях. В связи с этим необходимо 
дальнейшее прорабатывание вопросов квалификации необхо-
димо совершенствовать законодательство в сфере терроризма, 
для достижения полной безопасности жизнедеятельности в РФ. 
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Abstract. Introduction. Terrorism does not disdain to incur 
huge casualties among innocent civilians, and terrorist organizations 
do not and cannot have just motives for their actions. Terrorist organ-
izations not only kill innocent people, but also destroy historical herit-
age, cause discord in relations between peoples and countries, which 
can lead to the termination of the existence of the state, its dismem-
berment into “appanage principalities”, and even peoples. Materials 
and methods. The research is based on the analysis of texts by Rus-
sian and foreign scientists, which can be divided into two groups: his-
torical and legal. It is very useful to use such methods as historical, 
systematic, logical and sociological, as well as comparative legal and 
statistical methods of scientific cognition when studying terrorist or-
ganizations. Also, when studying the topic of the article, the Constitu-
tion of the Russian Federation, international legal acts, federal legis-
lation, court decisions and departmental regulations were used. Anal-
ysis. Terrorist crimes are crimes committed with the aim of creating 
panic; the purpose of which is to instill fear in society, create a sense 
of insecurity, and influence decision-making by state bodies.  Re-
sults. Countries with problems of unemployment and weak state in-
stitutions are the most favorable ground for the activities of terrorist 

organizations. The provision of a full-fledged education and the re-
sponsibility of the state to citizens are vital in solving the problem of 
eradicating terrorism. The norms of the Criminal Code of the Russian 
Federation on crimes of a terrorist nature are not always applied cor-
rectly, in addition, they are largely scattered in different parts. In this 
regard, it is necessary to further study the issues of qualification, it is 
necessary to improve legislation in the field of terrorism in order to 
achieve complete safety of life in the Russian Federation. 
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Введение. Терроризм – крайне многогранное 
явление, имеющее множество обличий и маскиру-
ющееся под самыми разными масками, однако, 

независимо от того, под чем он маскируется, он 
неизменно остаётся одним из наиболее опасней-
ших политических, социальных, экономических и 
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разумеется, юридических феноменов, и наносит ко-
лоссальный вред благополучному функционирова-
нию государственных структур и каждодневной де-
ятельности населения. Его последствия почти нико-
гда не являются обратимыми; общественная без-
опасность, как и государственность в целом, терпят 
от него колоссальный ущерб, подавляется психоло-
гический климат в стране, и потому терроризм как 
таковой представляет собой многогранное явле-
ние, изучение которого является необходимым для 
защиты государства [2, c. 181]. 

Терроризм не гнушается нести за собой 
огромные жертвы среди мирного ни в чём не повин-
ного населения, и террористические организации 
не имеют и не могут иметь справедливых мотивов 
для своих действий. Террористические организа-
ции не только убивают ни в чём не повинных людей, 
но также уничтожают историческое наследие, вно-
сят разлад в отношения между народами и стра-
нами, что может привести к прекращению суще-
ствования государства, расчленению его на 
«удельные княжества», и даже народов. Использо-
вание террористических методов присуще неуме-
лым и беспринципным политикам, не нашедших 
иного способа восхождения к власти кроме как че-
рез страх. В связи с этим будет разумно сделать вы-
вод, что правильное юридическое определение та-
ких явлений как: 

-Терроризм; 
-Террористическая деятельность; 
-Террористическая организация; является 

одним из важнейшим вопросом юридической 
науки. Этим и объясняется практическая цен-
ность данного исследования.   террористической 
деятельности.  

Актуальность темы вытекает из всеобъемлю-
щего характера последствий преступлений терро-
ристических организаций, и из того, что преступле-
ния террористической направленности оказывают 
прямое влияние на государственные институты и 
культурную составляющую любого государства, в 
котором проявляет себя терроризм. Общество не 
всегда правильно и своевременно реагирует на де-
ятельность сомнительных организаций, впослед-
ствии превращая их таким образом в террористиче-
ские, и потому терроризм влияет на все сферы жиз-
недеятельности. 

Цель статьи – раскрытие правовых особенно-
стей терроризма, террористической деятельности 
и террористической организации. анализ законо-
дательства России и зарубежных стран, относяще-
гося к террористическим организациям. Новизной 
исследования стало раскрытие   влияния истори-
ческого контекста на юридическое определение 
терроризма. 

Материалы и методы. Материальной осно-
вой при написании статьи являются работы глав-
ным образом отечественных исследователей тер-
рористических организаций, участия в их деятель-
ности, личности террориста и раскрытия террори-
стических преступлений и его характеристики в уго-
ловном праве России такие как Р. Адельханян [1], В. 

Петрищев [3], М. Левандовская [4], М. Мусаелян [5], 
М. Безниско [2], М. Осипов [6].  Методологической 
базой являются исторический, системный, логиче-
ский и социологический, а также сравнительно-пра-
вовой и статистический методы научного познания. 

Анализ. Слово «Терроризм» в переводе с ла-
тинского языка переводится как «страх», или как 
«ужас». Идейное значение терроризма, приближен-
ное к современному, впервые можно обнаружить в 
Ветхом Завете, при описании восстания иудеев 
против римлян, где впервые можно обнаружить не-
которые характерные черты террористической дея-
тельности, выделенные Безниско М.О [2, c. 181]:  

- религиозное неприятие и нетерпимость про-
тивоположной стороны; 

- массовое уничтожение мирного населения; 
- захваты заложников; 
- лояльность со стороны государственных ор-

ганов (в частности, в лице римского императора), ко 
всему вышеперечисленному. 

Причиной восстания иудеев стала религиоз-
ная политика в их отношении со стороны Рима, в 
виде репрессий по отношению к духовенству, не-
сбалансированности местной власти и органами, 
назначенными от лица Рима. Невозможность пол-
ноценно соблюдать свои религиозные предписания 
стало причиной вражды между монотеистами-иуде-
ями и политеистами-представителями древнерим-
ской религии, из чего можно сделать вывод, что тер-
роризм может иметь корни в неправильно избран-
ной религиозной политике государства. Кроме того, 
подавление восстания иудеев может быть записано 
не только как один из первых задокументированных 
примеров использования террора со стороны госу-
дарства, но и как один из первых исторически до-
стоверных примеров геноцида. 

Геноцид – это массовое уничтожение людей, 
объединяемых каким-либо общим признаком, как 
правило, этническим и религиозным. Геноциду все-
гда присущ террор в той или иной степени, и осо-
бенно это характерно для периода начиная от пер-
вобытных времён до IV в.  

Однако эти события развивались во времена 
повсеместного распространения политеистических 
религий, в представлении которых не было ничего 
зазорного в использовании террора для достиже-
ния своих целей.  

Уже в первобытную эпоху, во время, когда ре-
лигиозные представления о мире и человеке только 
начали формироваться, люди участвовали в меж-
племенных войнах, в ходе которых захват заложни-
ков, использование шантажа, массовые казни не 
воспринимались как что-то заслуживающее осуж-
дения или порицания, и принимались как данность, 
или даже героизм. Из этого можно сделать вывод, 
что во времени выделяется так называемый «язы-
ческий» период терроризма, который характеризу-
ется лояльным отношением к этому явлению со 
стороны всех социальных институтов (во всех их 
примитивности – вожди, шаманы, советы старей-
шин). Данный период длился от первобытных вре-
мён до IV в. 
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Несмотря на то, что ещё до возникновения 
христианства были философы, осуждающие тер-
рор и соответствующие ему методы, только с широ-
ким его распространением в массовом сознании 
стал закрепляться взгляд на терроризм как на де-
структивное и ненормальное явление.  

Однако, это отнюдь не означает его искоре-
нение; государства Европы и Азии (не являв-
шихся, разумеется, христианскими) широко ис-
пользовали террористические методы в своих це-
лях, чему благоприятствовала повсеместная фе-
одальная раздробленность, а также широкая по-
пулярность в религиозных кругах религиозного 
экстремизма. В частности, им печально просла-
вилась «Святая инквизиция», которая широко ис-
пользовала массовый террор в отношении как от-
дельных «еретиков», так и целых регионов, ино-
гда проводя крестовые походы против них. Орга-
низации, подобные ей, возникали и вне Западной 
Европы (где широко распространён католицизм), 
однако они не дошли до её уровня. 

Экстремизм – это приверженность к крайним 
взглядам, выражающаяся в нетерпимости ко всем 
лицам, не разделяющих их. Инквизиция использо-
вала террор, пытки, и т.д. ко всем лицам, заподо-
зренным в нелояльности к церкви (для чего прово-
дились карательные крестовые походы), и с этой 
стороны можно утверждать, что она является од-
ной из первых организаций, проводивших террор, 
кроме того, имевших на это санкцию со стороны 
государства. 

В частности, с благословления испанской ин-
квизиции испанские конкистадоры уничтожили пле-
мена таино на Гаити в XV в., что оправдывалось 
борьбой с языческими религиозными взглядами. 

Таким образом, можно выделить «христиан-
ский» период терроризма, который характеризуется 
следующими признаками: 

- Как правило, терроризм проявлялся со сто-
роны самого государства в отношении нелояль-
ных лиц; 

- Использование для устрашения населения 
пыток в качестве основного метода следствия;  

- Наличие широкого спектра возможностей пе-
ред организациями, непосредственно осуществляю-
щими террор, что объясняется лояльностью этих ор-
ганизаций государству и их взаимной зависимостью; 

- Начало преобразования взглядов на терро-
ризм как на нормальное явление. Прежде всего свя-
зано с Ренессансом, который сделал плюрализм 
мнений менее опасным. Кроме того, ужасные пре-
ступления, вершившиеся от имени религии, застав-
ляли отказываться от подобной практики как просто 
образованных людей, так и религиозных деятелей, 
среди которых одним их самых известных стал Лас 
Касас, противник уничтожения индейского населе-
ния в Америке. 

 Данный период длился с IV в. по вторую поло-
вину XX в. 

После же на первый план выходит «ислам-
ский» период. В данный период государство, в ос-
новном, перестаёт быть главным носителем терро- 

ристической деятельности, и террористические ме-
тоды в основном стали реализовываться различ-
ными организациями фундаменталистов, главным 
образом исламского толка (хотя террористические 
организации могут быть связаны с теми или иными 
правительствами разных государств). Деятель-
ность террористов и террористических организаций 
широко освящается, появляются «знаменитости» - 
террористы, развитые государства прикладывают 
большие усилия по борьбе с террористическими ор-
ганизациями, для чего создаются специальные под-
разделения в составе армии или полиции.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
терроризм – изменчивое явление, в разные пери-
оды которого происходило изменение понимания и 
восприятия сути терроризма, как государственными 
органами, так и простыми гражданами: от нормаль-
ного явления и государственного инструмента, до 
опаснейшего явления, изучаемым специалистами 
самых разных областей. 

В истории России преступления, связанные с 
терроризмом, всегда рассматривались со стороны 
государственного строя, который действует в тот 
или иной исторический период. В частности, Судеб-
ник 1550 г. детально раскрывал признаки и сущ-
ность преступлений против государства [5, c. 28]. 

Однако появившаяся намного раньше Рус-
ская Правда, хотя и не содержала напрямую опре-
деления терроризма или, тем более, террористи-
ческой организации, она в качестве особо тяжких 
преступлений рассматривала поджог, так как этим 
деянием наносился ущерб, как общине, так и 
князю, владевшим напрямую уничтоженной по-
стройкой. Также сурово наказывались убийство ог-
нищанина (управляющего княжеским имуще-
ством), самого князя, тиуна [13, c. 34].  

Таким образом, Русская Правда особенно за-
щищала должностных лиц, имевших власть и авто-
ритет (что до сих пор сохранено и проявляется, и 
воспринимала посягательство на их жизнь и имуще-
ство как посягательство на весь «светлый» уклад 
жизни русичей. Можно сказать, что убийство тиуна 
или огнищанина, как и поджог, приравнивались бы 
к террористическому акту в современном понима-
нии [13, c. 34]. 

В целом, подобную позицию разделяло зако-
нодательство царского и имперского периодов. Ос-
новная концентрация делалась на защите государ-
ственного строя, а так как речь шла об абсолютной 
монархии, то прежде всего на защите царя (импе-
ратора). Особенно сильно такая позиция укрепи-
лась во время Великой Французской революции в 
1789 г., и последовавшего за ней якобинского тер-
рора. В результате неё был свергнут король и Фран-
ция перенесла один из самых тёмных периодов в 
своей истории, когда по подозрению в лояльном от-
ношении к монархическому строю.  

Эта революция не только закрепила такое от-
ношение к пониманию государственного строя, но и 
дала сильный толчок в изучении терроризма.  
В частности, впервые появилась необходимость в 
точном определении террора и понимание того, 
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чем именно он опасен. Однако долгое время терро-
ристические преступления охватывались нормами 
о защите персоны императора, что затрудняло пол-
ноценное выявление террористической деятельно-
сти, или террористических организаций. На прак-
тике получалось так, что если никак не затрагива-
ется император, то деяние нельзя рассматривать 
как совершённое из террористических побуждений. 

В целом такой же подход сохранился и после 
революции 1917 г. Принятый в 1922 г. УК РСФСР в 
статье 58 впервые предусматривает ответствен-
ность за террористический акт. Однако данная ста-
тья рассматривала теракт только со стороны пред-
ставителей советской власти или деятелей комму-
нистических организаций рабочих и крестьян. Нака-
зание уже было очень строгим: расстрел, конфиска-
ция имущества, лишение гражданства, изгнание из 
СССР.  Появилось очень растяжимое понятие 
«врага трудящихся», которое вскоре было заме-
нено понятием «врага народа», что давало государ-
ственным органам широкие возможности для про-
ведения массовых репрессий. Можно утверждать, 
что государство само стало использовать террори-
стические методы [8]. 

Есть мнение, что убийство политического дея-
теля было приравнено к террористическому акту. 
По мнению В. Е. Петрищева такое мнение неверно, 
так как сегодня такое преступление было бы квали-
фицированно по ч.3 ст.105 и 278 УК РФ [3, c. 190]. С 
этим заявлением нельзя согласиться, так как изве-
стен пример убийства Сергея Кирова, которое до 
сих пор не полностью раскрыто, и по которому были 
осуждены Каменев и Зиновьев именно по статье 
58–8 УК РСФСР. 

Для квалификации деяния было необходимо 
прежде всего установить партийную принадлеж-
ность жертвы, её общественный и политический 
статус, поэтому нередки были случаи, когда деяние 
квалифицировалось как террористический акт вме-
сто того, чтобы быть квалифицированным как про-
стое убийство. В условиях возможности толкования 
норм законодательства по аналогии, такое происхо-
дило довольно часто. 

После распада СССР каждое из новообразо-
ванных государств создало свои уголовные ко-
дексы, и соответственно, свои нормы по квалифи-
кации терроризма. В частности, по законодатель-
ству Кыргызской республики к цели терроризма от-
носится деятельность, направленная на нарушение 
общественной безопасности или на принятие реше-
ний государственными или международными орга-
нами. Уголовный Кодекс Азербайджанской респуб-
лики называет целью террористических преступле-
ний создание в обществе состояния паники, и как 
предыдущий Кодекс добавляет нарушение приня-
тия решений государственными органами. 

Уголовный Кодекс Франции [10] относит к пре-
ступлениям террористической направленности 
кражу и вымогательство в случае, если они были 
совершены при участии в террористической органи-
зации. Действовала норма, согласно которой если 
лицо вступило в организацию пока она не была при- 

знана террористической, то оно не будет привле-
чено к ответственности, если не было иного состава 
преступления. Такая же норма установлена в зако-
нодательстве Англии (но не Уэльса, Шотландии и 
Северной Ирландии). 

Можно выделить одно существенное отличие 
российское законодательства от французского. Во 
французском Уголовном Кодексе нет совмещения 
террористической деятельности с какой-либо поли-
тической подоплёкой, политическими идеями, 
взглядами или партиями. Более того, нет упомина-
ния властных категорий, в частности, не упомина-
ется покушение на политического деятеля.  Все со-
ставы сосредоточены прежде всего на раскрытии 
последствий преступных деяний (наступивших или 
не наступивших), и квалификация соответственно 
идёт по ним. 

Очень большое влияние на мировое законо-
дательство в сфере терроризма оказали теракты 11 
сентября 2001 г. в Нью-Йорке, в ходе которых по-
гибло до 3000 человек. Одним из последствий дан-
ных терактов стало почти повсеместное преобразо-
вание законодательства в сфере терроризма, в том 
числе и в России. 

В соответствии с ныне действующим УК РФ, 
систему преступлений террористической направ-
ленности входят следующие преступления (по УК 
РФ):  

-ст.205. Террористический акт; 
-ст.205.1. Содействие террористической дея-

тельности; 
-ст.205.2. Публичные призывы к осуществле-

нию террористической деятельности, публичное 
оправдание терроризма или пропаганда терро-
ризма; 

-ст.205.3. Прохождение обучения в целях осу-
ществления террористической деятельности; 

-ст. 205.4 УК РФ. Организация террористиче-
ского сообщества и участие в нем; 

-ст. 205.5. Организация деятельности терро-
ристической организации и участие в деятельности 
такой организации; 

-ст. 205.6. Несообщение о преступлении; 
-ст. 206. Захват заложника; 
-ст. 208. Организация незаконного вооружен-

ного формирования или участие в нем; 
-ст.277. Посягательство на жизнь государ-

ственного или общественного деятеля; 
-ст. 279. Вооруженный мятеж; 
-ст.360. Нападение на лиц или учреждения, ко-

торые пользуются международной защитой [9]; 
Данный перечень не является исчерпываю-

щим. 
Преступления террористической направлен-

ности – преступления, совершаемые с целью со-
здать панику; целью которых является нагнетание в 
обществе страха, создание ощущения незащищён-
ности, и оказание влияния на принятие решений 
государственными органам. 

Все преступления, которые связаны с терро-
ризмом, предельно опасны для любого отдельно 
взятого человека. Терроризм в его сущности и прин- 



Гуманитарные и юридические исследования. 2023. Т. 10(4) 

693 

ципах можно охарактеризовать следующим обра-
зом- он всегда диктует, и ждёт в ответ уступок. Эти 
уступки являются смыслом любого террористиче-
ского акта, любого захвата заложников, и любого 
другого преступления, связанного терроризмом. 

Р. А. Адельханян выделил несколько условий, 
необходимых благоприятных для возникновения и 
усиления террористических организаций, а именно: 

-Неспособность центральной власти выпол-
нять свои непосредственные обязанности. Если 
государственные институты слишком слабы, чтобы 
обеспечить адекватную работу полиции и армии, 
если не выполняются социальные обязательства 
государства перед населением, будь то пенсии, 
зарплаты, пособия, то эти функции пытаются взять 
на себя террористические организации. Один из 
примеров- Республика Гаити, которое после убий-
ства президента Жовенеля Моиза оказалось неспо-
собно сформировать полноценное правительство и 
потому не смогла справиться с захлестнувшей её 
волной насилия и террора со стороны банд по отно-
шению к собственному населению. Так же в пример 
можно привести Центральноафриканскую Респуб-
лику, в которой с фактическим падением власти в 
2012 г. идёт война группировки «Селека» с группи-
ровкой «Антибалака». 

- Ошибки в работе органов, непосредственно 
ответственных за борьбу с террористическими ор-
ганизациями. Очень часто происходит, что органы 
государственной безопасности упускают наиболее 
благоприятный момент для ликвидации террори-
стической ячейки или террористической организа-
ции. Примеры: Фронт перемен и согласия (Респуб-
лика Чад).  

- Религиозная неоднородность. Чем неодно-
роднее религиозный состав, тем выше шанс возник-
новения террористической организации. Из таких 
организаций можно выделить «Аум Синрикё» в 
Японии и «Господня Армия Сопротивления» в 
Уганде. 

- Высокий уровень сепаратизма. Сепаратизм 
возникает как правило в странах, в которых недо-
статочно уделено внимания национальным мень-
шинствам, и, если государственные органы при по-
пытке «объединить» страну пытаются отменить 
культуру, языковые права данной этнической или 
религиозной группы. Здесь на первый план выходит 
вопрос ответа на вопрос: как определить террори-
стическую организацию, и отграничить её от осво-
бодительного движения? В недавней истории из-
вестны многие организации, ранее повсеместно 
признаваемые террористическими, однако позднее 
получившие легализацию со стороны европейских 
государств и международных органов. Примерами 
являются АОК-Армия освобождения Косово, или 
Фронт ПОЛИСАРИО, который действует на терри-
тории Западной Сахары; 

- Высокая степень консерватизма общества. 
Чем более консервативно настроено общество, тем 
выше вероятность создания террористической ор-
ганизации; 

- Высокий уровень поддержки террористиче-
ских организаций со стороны рядовых членов об-
щества. Военная история показывает, что если тер-
рористическая организация имеет поддержку среди 
мирного населения территории, на которой она дей-
ствует, то её уничтожение практически невозможно. 
В связи с этим можно сделать вывод, что для 
борьбы с террористическими организациями важна 
работа с населением (как минимум, в виде пропа-
ганды) [1, с. 35]. 

Также к этим причинам можно добавить сле-
дующие: 

- Несоответствие этнических границ государ-
ственным. Особенно характерно для Африки 
южнее Сахары, так как там государства унаследо-
вали колониальные границы, установленные быв-
шими метрополиями (они устанавливались по 
принципу более удобной географии, а интересы эт-
носов народов и племён не принимались во внима-
ние). Разделение довольно крупных народов по гос-
ударственным границам сильно повышает вероят-
ность образования террористической организации. 
Примером можно назвать «Боко Харам», действую-
щую на территории Нигера, Нигерии и Камеруна 

- Высокий уровень безработицы. В бедных 
странах с высоким уровнем безработицы и высокой 
степенью перенаселённости государство не в со-
стоянии трудоустроить всех, кто хочет работать, и 
потому люди, особенно молодёжь, рискуют ока-
заться в рядах террористических организаций в 
надежде обеспечить себе безбедную жизнь.  

В процессе создания террористической орга-
низации перед её лидерами неизбежно встают во-
просы цели, субъектов и объектов деятельности 
данной террористической организации, вопрос фи-
нансов, выбора основной идеи или идеологии, по-
иск оружия и/или взрывчатых веществ. К примеру, 
Талибан взял на «идеологическое вооружение» 
смешанный радикальный ислам с традиционным 
кодексом поведения пуштунов - Пуштунвалаем. 
Финансирование шло прежде всего за счёт между-
народной торговли наркотиками и торговли ору-
жием, рекрутами были беженцы-пуштуны и (в мень-
шей степени) таджики, вернувшиеся из Пакистана в 
Афганистан с радикальными взглядами на ислам.  

Юридические понятия «террористическая ор-
ганизация» и «террористическое сообщество» 
были утверждены в УК РФ в соответствии с ФЗ от 2 
ноября 2013 года, для разграничения степени тяже-
сти террористических преступлений [9].  

Но при этом перед ученными юристами встал 
вопрос, как воспринимать эти два понятия- в каче-
стве синонимов, или это всё же независимые друг 
от друга понятия? И в какой момент считать их воз-
никшими [6, с. 28]? 

Насчёт этого А. Хлебушкин высказал мнение, 
что не нужно понимать под террористической орга-
низацией террористическое сообщество, принимая 
во внимание лишь это положение УК РФ [12, с. 85].  

Согласно А. Хлебушкину, организация для 
признания её террористической должна обладать 
следущими признаками: 
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-Ведение деятельности, оправдывающей тер-
роризм; 

-Ведение деятельности, пропагандирующей 
терроризм; 

-Ведение деятельности, иным образом оказы-
вающую поддержку терроризму; 

- Ведение деятельности, нацеленную на со-
вершение деяний, предусмотренных  статьями 205, 
205.1, 205.2, 206, 208, 210, 211, 220, 221, 277, 278, 
279, 280, 282.1, 282.2,  360 УК РФ.  

М. Левандовская утверждает, что эти положе-
ния корректны только если речь идёт лишь о запре-
щённых в России организациях, одним из видов ко-
торых и является   террористическая организация 
[4, с. 94].  

Согласно статье 24 ФЗ «О противодействии 
терроризму» террористическая организацией при-
знаётся организация, в интересах и от имени кото-
рой осуществляются подготовка и совершение пре-
ступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 
208, 211, 220, 221, 277 - 280, 282.1 - 282.3, 360 и 361 
УК РФ а также в случае, если указанные действия 
осуществляет лицо, которое контролирует реализа-
цию организацией ее прав и обязанностей [11]. 

В соответствии с диспозицией статьи 205.4 УК 
РФ террористическое сообщество - это устойчивая 
группа лиц, заранее объединившихся с целью осу-
ществления террористической деятельности либо 
для подготовки или совершения одного либо не-
скольких преступлений, предусмотренных статьями 
205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 
360 и 361, либо иных преступлений в целях пропа-
ганды, оправдания и поддержки терроризма, а 
равно руководство таким террористическим сооб-
ществом, его частью или входящими в такое сооб-
щество структурными подразделениями. 

Из этого следует, что понятие «террористиче-
ская организация» имеет несколько иной перечень 
преступлений в отличии отличается от понятия 
«преступного сообщества» количеством и соста-
вами преступлений (у последнего не прописыва-
ются статьи 205.3, 205.4, 205.6, 282.1, 282.3). Это 

является основой разграничения статей 205.4 и 
205.5. 

По мнению М. Левандовской, террористиче-
ская организация и террористическое сообщество 
являются одним и тем же, и различие между ними 
лишь одно- должно присутствовать вступившее в 
силу решение суда о признании данной организа-
ции террористической; для преступного сообще-
ства это не является необходимостью [4, с. 95]. 

1. В случае, если достоверно известно участие
лица в деятельности террористической организа-
ции, или же его главенствующая роль в ней, то дей-
ствие квалифицируется по ст. 205.5 УК РФ. 

2. Если же лицо участвует в деятельности
устойчивой группы лиц, заранее объединившихся 
для совершения в целях осуществления террори-
стической деятельности либо для подготовки или 
совершения одного либо нескольких преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 205.1,  205.2, 206, 208, 211, 
220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо иных пре-
ступлений в целях пропаганды, оправдания и под-
держки терроризма, либо руководит ею, то деяние 
квалифицируется по ст. 205.4 УК РФ. 

3. В случае, если доказаны оба вышеперечис-
ленных признака, то квалификация должна прово-
диться по совокупности преступлений по ст. ст. 
205.4 и 205.5 УК РФ. 

Результаты. Для деятельности террористи-
ческих организаций наиболее благоприятной поч-
вой являются страны с проблемами безработицы и 
слабости государственных институтов. Предостав-
ление полноценного образования и ответствен-
ность государства перед гражданами являются 
жизненно-необходимыми в деле решения про-
блемы искоренения терроризма   

Нормы УК РФ о преступлениях террористиче-
ского характера не всегда применяются правильно, 
кроме того, они в значительной степени разбро-
саны в разных частях. В связи с этим необходимо 
дальнейшее прорабатывание вопросов квалифика-
ции необходимо совершенствовать законодатель-
ство в сфере терроризма, для достижения полной 
безопасности жизнедеятельности в РФ. 
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Аннотация. Введение. Проблематика десемантизации в 

лингвистике рассматривается с разных сторон: как следствие 
развития значения слова, как явление, обусловленное ослабле-
нием номинативной функции, как результат влияния на развитие 
значения слова его лексической сочетаемости. Актуальность ста-
тьи основана на отсутствии работ, посвященных различным про-
явлениям процесса десемантизации существительных в совре-
менной разговорной речи. Цель статьи – выявить специфику се-
мантической структуры имен, сигнификативно-денотативный 
компонент которых в разговорной речи редуцируется. Матери-
алы и методы. Материалом послужили дефиниции ряда лек-
сем в толковых словарях русского языка и выборка текстов, вклю-
чающих данные номинации, из Национального корпуса русского 
языка. Использовались следующие методы: компонентный ана-
лиз, метод дефиниционного анализа словарных статей, сопоста-
вительный метод, метод контекстологического анализа. Анализ. 
На основе собранного материала автор выявляет три группы 
имен существительных с разными видами десемантизации, в ре-
зультате которой формируются особые значения: а) местоимен-
ное значение, б) самостоятельное оценочное значение, на базе 
которого может возникнуть омонимичное междометие, в) нуме-
рологическое значение, выступающее в единстве c эмоцио-
нально-оценочным. Автор выявляет, что для местоименного зна-
чения или употребления характерны акцентирование размытого 
обозначения предмета действительности, внимание к его общей 

родовой принадлежности, указание на предмет, наличие антеце-
дента или постцедента. Во втором виде процесса десемантиза-
ции имя в качестве вершины своего значения имеет прагматиче-
ский компонент, а его сигнификативно-денотативный компонент 
находится на периферии. В третьем виде процесса десемантиза-
ции существительное, обладающее в своем основном значении 
компонентом «значительное превышение стандартных характе-
ристик», приобретает диффузную семантику, в которой одновре-
менно присутствует и нумерологический, и прагматический ком-
поненты. Результаты. В целом материал позволяет автору 
сделать вывод о том, что разговорное обиходное общение имеет 
в своей основе поверхностное знание, что и отображается в раз-
личных видах и результатах процесса десемантизации в содер-
жании представленных групп существительных.  
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Annotation. Introduction. The problem of desemantization in 

linguistics is considered from different sides: as a consequence of the 
development of the meaning of a word, as a phenomenon caused by 
the weakening of the nominative function, as a result of the influence 
of its lexical compatibility on the development of the meaning of a 
word. The relevance of the article is based on the lack of works de-
voted to various manifestations of the process of noun desemantiza-
tion in modern colloquial speech. The purpose of the article is to iden-
tify the specifics of the semantic structure of names, the significative-
denotative component of which is reduced in colloquial speech. Mate-
rials and methods. Russian dictionary definitions of a number of lex-
emes and a selection of texts including these nominations from the 
National Corpus of the Russian language served as the material. The 
following methods were used: component analysis, the method of def-
initional analysis of dictionary entries, the comparative method, and 
the method of contextual analysis. Analysis. Based on the collected 
material, the author identifies three groups of nouns with different 
types of desemantization, as a result of which special meanings are 
formed: a) a pronominal meaning, b) an independent evaluative 
meaning, on the basis of which a homonymous interjection can arise, 

c) a numerological meaning acting in unity with an emotional-evalua-
tive one. The author reveals that the pronominal meaning or use is 
characterized by accentuation of the blurred designation of the subject 
of reality, attention to its general generic affiliation, indication of the 
subject, the presence of an antecedent or postcedent. In the second 
type of the desemantization process, the name has a pragmatic com-
ponent as the apex of its meaning, and its significative-denotative 
component is located on the periphery. In the third form of the process 
of desemantization, a noun that has in its main meaning a component 
“a significant excess of standard characteristics” acquires diffuse se-
mantics, in which both numerological and pragmatic components are 
present at the same time. Results. In general, the material allows the 
author to conclude that colloquial everyday communication is based 
on superficial knowledge, which is reflected in the various types and 
results of the desemantization process in the content of the presented 
noun groups. 

Keywords: meaning, noun, desemantization, diffuse seman-
tics, colloquial speech 
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Введение. Проблематика десемантизации в 
лингвистике рассматривается, во-первых, с точки 
зрения развития семантической структуры слова, в 
процессе которого могли возникать опустошенные 
значения и употребления. Так. Д.Н. Шмелев в своих 
работах выявил виды семантического обособления 
грамматических форм слова [21, р. 79–81]. 
Ю. Д. Апресян исследовал явление лексической 
неоднозначности [1, р. 44–46]. Е. В. Урысон описала 
сдвиг семантического акцента в значении лексемы 
[19, р. 456–463]; А. А. Зализняк изучила соотноше-
ние многозначности, полисемии и смежных явле-
ний, различные способы представления многознач-
ности [6, р. 20–73].  

Во-вторых, проблематика десемантизации 
изучается как явление, обусловленное ослабле-
нием номинативной функции лексемы, в результате 
чего возникают производные переносные значения 
с диффузной семантикой, что прежде всего свой-
ственно разговорной речи. Повседневное общение 
с лингвистической точки зрения характеризуется 
мгновенностью в выборе слов, усилением эмоцио-
нального компонента в содержании выбранной лек-
семы и уходом на периферию ее денотативно-сиг-
нификативного компонента. В. И. Карасик так пишет 
о ситуации обиходного общения: «Требуется не 
точное, а функционально адекватное замещение 
коммуникативной потребности вербальным знаком, 
и поэтому важнейшей характеристикой обиходного 
общения является широкая семантическая вариа-
тивность используемых знаков, размытость их се-
мантики и логически связанная с этим качеством си-
туативная обусловленность» [8, р. 105]. Так, 
Н. Д. Арутюнова в книге «Язык и мир человека» ис-
следует соотношение дескриптивного и оценочного 
значений в составе предикатов, выраженных при-
лагательными [3, р. 34–40]. Е. В. Рахилина, изучая 
прилагательные цвета, размера и др., описывает 
влияние на развитие значения слова лексической 
сочетаемости [14, р. 116–140]. Е. Б. Никифорова, 
Е. С. Мордвинкина в семантической структуре 
названий сладостей выявляют вторичные оценоч-
ные значения, в которых актуализируется или 
нейтрализуется денотативный компонент [12, р. 11]. 
В. Ю. Апресян, Ю. Д. Апресян, В. Д. Драгой и др. 
представили комплексный анализ полисемии, инте-
грирующий лексикографические, количественные, 
психолингвистические и нейролингвистические ме-
тоды [2, р. 12]. При этом специфика различного про-
явления процесса десемантизации существитель-
ных в современном русском языке является неизу-
ченной.  

В целом процесс десемантизации слова в раз-
говорной практике обиходного общения связан с 
тем, что оно опирается на обыденно-практическое, 
житейское знание, которое прежде всего сводится к 
констатации фактов и дает приблизительное и по-
движное обозначение фрагментов действительно- 

сти. Проблематика специфики процесса десеман-
тизации слова в разговорной речи активно разраба-
тывается на кафедре русского языка Северо-Кав-
казского федерального университета в рамках 
научного направления «Семантика и прагматика 
языковых единиц». Так, под руководством проф. 
В. М. Грязновой защищены и утверждены следую-
щие диссертации на соискание степени кандидата 
филологических наук: И. Н. Корсуновой «Дейктиче-
ские существительные в современном русском 
языке; состав, семантика, прагматика» [9], А. Н. Ма-
медовой «Оценочно-характеризующие существи-
тельные с ослабленной или утраченной номинатив-
ной функцией в современном русском языке: состав 
и динамика семантической структуры» [11], Д. А. Пи-
саренко «Слово смерть в русском языке: семанти-
ческий, семиотический, лингвокультурологический 
аспекты» [13].  

Материалы и методы. Материалом работы 
послужили дефиниции определенных лексем в раз-
личных толковых словарях русского языка и вы-
борка высказываний, включающих данные номина-
ции, из Национального корпуса русского языка 
(НКРЯ). Кроме общенаучных исследовательских 
методов использовались следующие специальные 
лингвистические методы: компонентный анализ 
значения языковых единиц, метод дефиниционного 
анализа словарных статей, сопоставительный ме-
тод, метод контекстологического анализа. 

Анализ. Объектом данной статьи является 
разнонаправленность процесса десемантизации 
существительных в обиходной разговорной прак-
тике, что приводит к разным результатам в семан-
тической структуре слова. Предметом работы явля-
ется специфика переносных значений и смыслов 
определенных многозначных имен существитель-
ных (возникновение местоименных, или широко-
значных эмоциональных, вплоть до междометных, 
или нумерологических употреблений узуального 
или нормативного характера, континуальность, 
диффузность содержания слова), а также особен-
ности фиксации таких номинаций в толковых слова-
рях русского языка.  

В нашем материале нами выделены три 
группы существительных. Первая группа имен свя-
зана с возникновением в разговорной практике пе-
реносных значений местоименного характера. Ак-
центирование размытого обозначения предмета 
действительности, внимание к его общей родовой 
принадлежности нередко приводит к возникнове-
нию в узусе (затем и в языке) особых местоименных 
значений или смыслов у ряда активно употребляю-
щихся в разговоренной речи существительных, от-
носящихся в своем прямом значении как к литера-
турному языку, так и к разговорной речи. В данной 
статье это такие слова, как вещь, дело, штука, фи-
говина, штуковина, хреновина, понятие, которые 
мы расположили в порядке их частотности (пере- 
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носные употребления подобных лексем в книжной 
речи см. работу И. Н. Корсуновой [9]), Полагаем, что 
в определенных своих значениях или смыслах они 
обладают местоименным типом лексического зна-
чения. Например: «С учениками вот ни разу не ез-
дил, но считаю, что все эти программы обмена – 
дело хорошее!». Коллективный форум: были вы в 
стране преподаваемого языка? (2008-2011); «Да, ТК 
не совершенен, но в условиях переходного государ-
ства – совершенство – вещь условная». Коллектив-
ный форум: 12 часов в день?... (2010-2011); «Очень 
много стало на театрах пыльных чеховских истерик, 
и вдруг показалась близкой некоммуникабельность 
праздных антониониевских лунатиков. Жизнь без-
радостная штука!». Горелов. Москва кирзам ве-
рит. «Молодые». Год 1971. Известия. 2002.07.14.; 
«Думаю, главное – это стиль, великое, непреходя-
щее понятие». С. Спивакова. Не всё (2002) и т.п.  

В приведенных примерах названные лексемы 
не называют, а указывают на предмет и выражают 
указание в именных категориях падежа, числа и 
рода, что в целом соответствует определению ме-
стоимения. Тип речевой соотнесенности изучаемых 
слов с внеязыковой действительностью (его дено-
тативный статус) выявляет принадлежность лексем 
вещь, дело, штука и им подобных в представлен-
ных контекстах к местоименным словам, хотя в 
Лингвистическом энциклопедическом словаре 
(ЛЭС) в состав местоименных слов, кроме соб-
ственно местоимений, включают только наречия и 
глаголы, а в Русской грамматике-80 данный разряд 
слов (местоименные слова) вообще не отмечается 
[16, р. 531]. Кроме того, изучаемые нами лексемы, 
как и классические местоименные слова, являются 
именами-заместителями. А. А. Реформатский срав-
нивает местоименные слова с бумажной валютой: 
«это как бы бумажная валюта, функционирующая 
ради удобства, благодаря наличию золотого 
фонда. Золотым фондом для местоимений явля-
ются знаменательные слова, без наличия которых 
существование местоимений «обесценено», как и 
стоимость бумажных денег без обеспечивающего 
их стоимость золота» [15, р. 70]. 

Покажем фиксацию местоименных ситуаци-
онных значений изучаемых имен существитель-
ных в толковых словарях русского языка. Лексема 
вещь. В Сл. Ушакова указательное значение за-
фиксировано, оно дано как оттенок подзначения 
седьмого значения: 7. ‘Факт, случай’. // ‘Обстоя-
тельство, дело, явление’: Одна вещь не понрави-
лась мне в моем новом знакомом: он заметно кар-
тавил. // ‘Что-то, нечто (в сочетании с прил.; разг.)’: 
Остроумие – великолепная вещь. Достоевский. 
(Ушаков). В Русском семантическом словаре 
(РСС) это уже самостоятельное значение: вещь – 
5. ‘Нечто: предмет, явление, ситуация, слова
(обычно в квалифицирующем контексте)’. Произо-
шла непонятная вещь. Прекрасная вещь – моло-
дость. Он говорит странные вещи. Здоровье – 
бесценная вещь (РСС). 

Лексема дело. В словаре Д. Ушакова в каче-
стве указательного отмечается значение номер 14: 

‘Обстоятельство, вещь, явление с пометой (разг.)’: 
Все дело сводится к следующему. Это совсем 
иное дело. Дело идет о чем-н. Дело идет к осени 
(Ушаков). «Русский семантический словарь» 
также выделяет местоименное значение данного 
существительного: 12. “Некое явление, некая 
сущность (обычно в оценочном контексте)’: Уче-
нье – дело важное. Семья – дело ответствен-
ное. Эта книга – дело всей жизни писателя. Оди-
ночество – дело тяжелое (РСС). 

Лексема понятие. В Сл. Ушакова, в Словаре 
современного русского литературного языка. В 17 т. 
(далее БАС) не зафиксировано интересующее нас 
местоименное значение данного существитель-
ного. Такое значение отмечено только в Русском се-
мантическом словаре: Понятие – 4. ‘В некоторых со-
четаниях: вещь, предмет’. Человек – понятие слож-
ное. Хорошая жизнь – понятие относительное 
(РСС).  

Лексема штука. В словаре Д. Ушакова место-
именный компонент представлен в двух значениях: 
3. ‘Вообще вещь, предмет, какое-н. явление или че-
ловек’. Что за штука там лежит. Ружье – хоро-
шая штука. 5. ‘только ед. Употр. во многих выра-
жениях в значении обстоятельство, дело, вещь’. 
Вся штука в том, Захар Иванович, что человек 
слаб. Салтыков-Щедрин (Ушаков, аналогично Оже-
гов). В «Русском семантическом словаре» также от-
мечено указательное значение данного существи-
тельного: 2. ‘Предмет, явление, вообще то, о чем 
идет речь (разг. шутл. или неодобр.)’. Трудная 
штука математика. Сложная штука жизнь (РСС). 

Лексема штуковина. В толковом словаре 
Д. Ушакова: Штуковина. ‘То же, что штука в 3, 4 и 5 
знач. с пометами (прост. фам.)’. Это что за шту-
ковина? Вот так штуковину ты выкинул» с поме-
той (прост) (Ушаков). В «Русском семантическом 
словаре» также зафиксирована лексема штуко-
вина в местоименном значении, хотя и без приме-
ров: 2. ‘То же, что штука (обычно о том, что является 
предметом удивления или оценки)’ (РСС). 

Лексема фиговина. В «Русском семантиче-
ском словаре» приводится следующее определе-
ние, в содержании которого наличествует указа-
тельный компонент: ‘Фиговина. (прост. груб.). Нечто 
плохое, неприятное или необычное, непонятное’ 
(РСС). В Толковом Сл. Кузнецова (2009) читаем 
аналогичную дефиницию: ‘Фиговина (разг. сниж.). 
О чём-нибудь маленьком, незначительном’. 
В «Словаре русского арго» В.С. Елистратова (Сл. 
рус. арго 2000): толкование также включает указа-
тельный местоименный компонент: ‘Фиговина. Лю-
бая вещь’. От фиг. 

Лексема хреновина. В словаре Д. Ушакова в 
своей указательной функции данное существитель-
ное представлено во втором значении с пометами 
прост., вульг.: 2. ‘Что-нибудь плохое, скверное’ 
Я эту хреновину не буду читать. Шолохов (Уша-
ков). В толковом Сл. Кузнецова (2009) также отме-
чено местоименное значение данной лексемы: Хре-
новина (грубо). 1. ‘О ненужной, негодной вещи’. За-
чем ты купила эту хреновину? Эту хреновину 

http://www.onlinedics.ru/slovar/nam/z/zaxar.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/i/1-ivanovich.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/ch/chelovek.html
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надо выбросить. Данная лексема в изучаемом 
нами значении отмечена и в «Словаре русского 
арго» В. С. Елистратова (Сл. рус. арго 2000): Хрено-
вина. ‘Любая вещь’. От хрен. 

Указательное значение (или смысл) подобных 
существительных может быть подвержено нюанси-
ровке в зависимости от широкого или узкого контек-
ста. Чаще всего встречается такой местоименный 
тип лексического значения, как собственно указа-
ние (аналогичное указательным местоимениям). 
«Свободные юбки на бедрах – вещь практически 
универсальная». Обновить гардероб? Легко! Соче-
тания, создающие стиль // «Даша», (2004); «Нефть 
у нас уже есть, и она нас худо-бедно кормит. Другое 
дело – газ. У нас 32% мировых запасов». Михаил 
Блант. Система ценностей и ценность системы 
(2003) // «Еженедельный журнал», 2003. 04.01; «Он 
мешал и тем, и этим, – отводя глаза, проговорил 
Мышкин. – Карманные террористы, действительно, 
весьма удобная штука». Вера Белоусова. Второй 
выстрел, (2000); «Сила духа – понятие относи-
тельное. Многие, особенно в молодости, считают 
себя сильными духом, способными вынести правду 
о близкой смерти». И. Грекова. Перелом (1987). 

В то же время указание на предмет в содержа-
нии изучаемых имен может осложняться дополни-
тельными смысловыми оттенками. Мы согласны с 
мнением, высказанным Д. А. Галай, Н. В. Гутовой, о 
том, что «местоимения не просто указывают на 
предметы, признаки или количества, а указывают 
на них через отношение к другим предметам, при-
знакам или количествам, к определенной ситуации 
общения, его участникам и т.п.» [17, р. 92], и отно-
сим его к изучаемым нами существительным.  

Чаще всего в качестве дополнительного 
смысла выступает компонент ‘неопределенность’. 
«В общем неопределенные местоимения семанти-
чески указывают на неопределенные, не выяснен-
ные предметы, лица, свойства, количества, а также 
обозначают частичность, неполноту, «предмет или 
признак, мыслимый как лишенный конкретности, 
как любой или не подлежащий более точному опре-
делению» [4, р. 229]. 

Компонент ‘неопределенность’ в представ-
ленных именах может семантизироваться в различ-
ных вариациях:  

 - вариация ‘указание на известный говоря-
щему предмет, событие, явление и т.п., которые он 
намеренно не называет вообще или не сразу назы-
вает’. «На вопрос, как правительство собирается в 
дальнейшем снижать инфляцию, Герман Греф от-
ветил, что “это такая вещь, на которую не принято 
очень распространяться”». Людмила Мещанинова. 
Ускользающая инфляция // «Время МН», 2003. 
08.09; «Меня просили забрать одну вещь, которую 
тебе давали на время». Андрей Геласимов. Ты мо-
жешь (2001); «Впрочем, кроме стопки бумаги, ручки 
и компьютера для погружения в таинство превра-
щения веществ нужна еще столь прозаическая 
штука, как деньги». Сергей Алексеев. Превраще-
ния цепей. Премия для молодого ученого-теоретика 
// «Известия», 2003. 02.20.; «Мы блуждали в дебрях 

полотнищ, металлических конструкций, деревян-
ных брусьев и щитов. Он безошибочно указывал из 
какого спектакля вот эта фиговина или вот эта хре-
новина». Елена Белкина. От любви до ненависти 
(2002); 

- вариация ‘указание на отдельный фиксиро-
ванный для говорящего, но неизвестный или не 
вполне известный ему предмет, явление. Что-то’. 
«Например, чтобы “отнять” свидетельские показа-
ния (получить их), вовсе необязательно снабжать 
героя, скажем, деньгами для подкупа, чтобы “обме-
нять” их на нужную вещь (признание)». В. Э. Кар-
пов, Т. В. Мещерякова Об автоматизации нетворче-
ских литературных процессов // «Информационные 
технологии» (2004); «Тут вот какое дело …, я себе 
представлял, что, ну, это устроено одним образом, 
а оказалось, что оно устроено совершенно иначе». 
Евгений Гришковец. ОдноврЕмЕнно (2004); «А 
кличка у него, если тебе интересно, стоп-кран. – Что 
это такое? – Это такая штука на титане, – сказал 
Андрей, – чтобы пар выходил. Он раньше на титане 
работал, воду кипятил». Виктор Пелевин. Желтая 
стрела (1993); «Просто в следующий момент в ру-
ках моих заплясала эта чертова штуковина, а тол-
чея послушно и быстро стекла в стороны, сминая 
себя …, легких не было, сердце скакало меж диа-
фрагмой и теменем, Скакала в страшно далеких и 
мне не принадлежащих ладонях эта хреновина». 
Александр Гаррос. Алексей Евдокимов. Новая 
жизнь. Святочная повесть (2005);  

Указание на предмет в содержании изучаемых 
имен может осложняться и таким дополнительным 
смысловым оттенком, как ‘определенность’ в его 
различных вариациях: 

 - вариация ‘указание на то, что фиксирован-
ный для говорящего предмет, явление рассматри-
вается в полном объеме’. «Изгиб был такой пронзи-
тельной женственности, что Длинноволосый сму-
тился, словно ненароком увидел голую женщину: 
“Какая прекрасная … – Он запнулся, подыскивая 
слово: машина, игрушка, вещь? Отбросил неподхо-
дящие слова и повторил с окончательной интона-
цией: – Какая прекрасная!”». Людмила Улицкая. Ка-
зус Кукоцкого. Путешествие в седьмую страну 
света. «Новый мир» (2000); «А еще такой же сала-
тик в шале делают, только без крабовых палочек, и 
называется это дело у них “нежность”». Коллектив-
ный форум. Салаты (2011); «Поняв, что их обманы-
вали, они сказали себе: “Отличная по тем времена 
штука – шестизарядная, надежная, а главное 
дело, – легкая. Он с солдатской нежностью вспоми-
нал ее”». Даниил Гранин. Зубр (1987);  

- вариация ‘указание на то, что объединяются 
отдельные однородные предметы, явления, проис-
ходит их совокупный охват’. «В Финляндии, где не-
многим более 5 млн. жителей и в США с 280 млн. 
населения одинаковое количество министерств – 
по 14. Уникальная вещь! А, скажем, в Канаде мини-
стерств более 30». Определить присутствие госу-
дарства в экономике // «Время МН» 2003.08.07; 
«Здесь логично было бы предположить, что спеси-
вая бригада “Стрелы” – московская, а язвительная 



    Humanities and law research. 2023. V. 10(4) 

700 

“Экспресса” – питерская. Но это было бы слишком 
просто. Штука в том, что оба поезда приписаны к 
питерскому депо». Дуня Смирнова. Октябрьская 
железная дорога. // «Столица», 1997. 05.13; 

- вариация ‘указание на максимальную сте-
пень проявления качества’. «Разумное сочетание 
интересов государства и фермера – великая 
вещь». Владимир Плотников. Надо уметь держать 
удар. // «Аграрный журнал», 2002.02.15; «Но не из-
бавляет от наказания. Да вы не волнуйтесь, ей да-
дут условно. И он добавил с обескураживающей 
простотой. – Я что ли не понимаю, что это хрено-
вина полная! Но я просто опер, супостатов ловлю с 
перерывом на обед. А у следака высшее юридиче-
ское образование». Ольга Некрасова. Платит по-
следний (2000);  

Указание на предмет в содержании изучаемых 
имен может осложняться и таким дополнительным 
смысловым оттенком, как ‘вопросительность’ в та-
кой его вариации, как ‘указание на существование 
класса объектов с некоторыми свойствами без рас-
смотрения конкретного объекта из данного класса, 
с помощью которого говорящий хочет получить ин-
формацию о предмете и которое побуждает слуша-
теля осуществить идентификацию’ [6, р. 295]. «Ка-
кую первую вещь сыграли самостоятельно, будучи 
еще совсем маленьким?» Марк Тайманов. Эмоции 
неисчерпаемы. «64 – Шахматное обозрение», 2003. 
10.15; «Следующий этап – это уже последнее пред-
дверие катастрофы. Ведь тут какая вещь? Все 
предшествующие периоды тоже воспринимались 
как катастрофы». Андрей Волос. Недвижимость 
(2000). «Новый мир» (2001); «Ну что там у него с ла-
донями? Короче, какая хреновина на них напи-
сана?». Нина Садур. Немец (1996).  

Уместно отметить, что, независимо от допол-
нительного смысла указательного местоименного 
значения исследуемых существительных, все они 
имеют в высказывании антецедент. Данный факт 
является еще одним аргументом в пользу отнесен-
ности их к местоименным словам. Под антецеден-
том в лингвистике понимают «предыдущую еди-
ницу высказывания (слово, словосочетание, пред-
ложение), с которой соотнесена – заменяя ее, ука-
зывая на нее и т.п. – другая, последующая» [4, р. 
48]. Последующую единицу высказывания нередко 
называют проформой. Стереотипная проформа 
обычно является местоимением (в нашем матери-
але существительным с местоименным значе-
нием), а стереотипный антецедент - существитель-
ным или именным словосочетанием. В то же время 
собранный материал показывает, что антецеден-
том может быть высказывание, представляющее 
собой простое или сложное предложение. «Его 
отец был “шишкой” в ТО время… Не то, чтоб очень 
большой, но все-таки. Экономвнешторг. Или как 
там эта хреновина называлась. Внешняя торговля. 
Экспорт». Л. В. Зайцева. Где прошлогодний снег 
(2002); «Однако с каждой затяжкой у курильщика 
поднимается артериальное давление и учащается 
пульс: никотин – штука коварная». Курить по-
прежнему вредно // «100% здоровья», 2002.11.11; 

«Или ты кому-то говоришь, … хочешь сказать что-
то важное, а тебя кто-то сбил и ты: “Ой, я тебе одну 
вещь сказать, что-то … щас, щас… ”». Евгений 
Гришковец. ОдноврЕмЕнно (2004). 

В типичных случаях проформы следуют за 
своими антецедентами, но иногда они предше-
ствуют им, и в этом случае их корректнее называть 
постцедентами. «А еще он сказал, когда принес мне 
татарский бифштекс: “Я, Кыся, поглядел, что ты ту-
шенку с подливой не очень уважаешь. Может, тебе 
эта хреновина подойдет?”. И показывает мне та-
релку, на которой лежит довольно такой крупной ле-
пешкой одуряюще пахнущий сырой мясной 
фарш!». Владимир Кунин. Кыся (1998-2000); 
«Ладно, допустим, что статистики не ошиблись, за-
будем также, что нефть – вдохновитель и организа-
тор всех побед российской экономики, но только до 
снижения мировых цен. Но и тогда остается такая 
штука, как экономический цикл: непрерывных 
подъемом без регулярных спадов в экономике не 
бывает». Александр Дейкин. Своя игра // «Время 
МН», 2003.08.02. 

У некоторых исследуемых проформ вербали-
зованный антецедент (или постцедент) либо отсут-
ствует, либо описывается неопределенно, эс-
кизно. В таких случаях антецедент подразумева-
ется, базируясь на практическом опыте носителя 
языка, общих знаниях социума о данном фрагменте 
мира. «Заступил на суточную вахту. Сторожа нет, 
собака на месте, инвентарь (молоток на длинной 
ручке, манометр и неизвестная хреновина неиз-
вестного назначения) на своих местах». Дмитрий 
Каралис. Автопортрет (1999); «– На этой штуке? 
Горяев оглянулся на штуку и громко рассмеялся. – 
Какая же это штука? Это, брат Аркадий, не штука, 
а гениальная хреновина, которую господин Жюль 
Верн – читал такого? – описал в своей книге, ну где 
из пушки на Луну…». Анатолий Приставкин. Радио-
станция «Тамара» (1994).  

Направление десемантизации лексики, ча-
стотной в разговорной практике, может быть иным 
и иметь другие результаты. Так, значительное коли-
чество существительных, в сигнификативно-дено-
тативном компоненте прямого значения которых 
присутствует оценка, способны в результате семан-
тического развития по общим языковым моделям 
переноса (метафорического, метонимического, ас-
социативного) развивать отдельное самостоятель-
ное значение или смысл, в котором имеется один 
основной семантический компонент – прагматиче-
ский (эмоциональная, эмоционально-эстетическая, 
эмоционально-этическая мелиоративная оценка). 
Мы согласны с мнением В.И. Шаховского о том, что 
«человек является не отражателем мира, а его ин-
терпретатором, а интерпретирует этот мир он все-
гда пристрастно, т.е. эмоционально» [20, р. 42]. В 
ряде случаев такое отдельное переносное значе-
ние по своей функции – выражать эмоцию, а не 
называть ее – приближается к междометному зна-
чению. Покажем десемантизацию содержания ряда 
существительных, приводящую к возникновению 
самостоятельного эмоционально-экспрессивного 
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значения на примере контекстов бытования слов 
бальзам, каторга, конфетка, серость, смех, 
сказка (более полный список см. в работе А. Н. Ма-
медовой [11]). 

 «Я в свою бытность школьником сменил 
шесть школ, но никогда такого беспредела не было 
ни в одной из них. Так что это творение – просто 
сказка. Конструктор, криво составленный бездар-
ными (мягко говоря) режиссёрами и сценари-
стами». Коллективный. Форум: «Школа» Гай Герма-
ники (2010-2011); «Не дождь – бальзам! Не сгла-
зить бы, но похоже, что на этой неделе тысячи 
наших лесных спасателей из разных предприятий и 
ведомств даже без помощи дождей сумели перело-
мить пожарную ситуацию». Георгий Кузнецов. Не 
дождь – бальзам! (2003) // «Восточно-Сибирская 
правда» (Иркутск), 2003.06.21; «А на самом деле 
Галя обожает журналы «Рассказ про это», «Жизнь 
– конфетка» и прочие издания, посвященные эро-
тике и сексу». Дарья Донцова. Рождественский кро-
лик (2011); «Я Тамара, зовут Томка. А та, полная, 
это Лора. Она в Теткина влюбилась, прямо смех. Я 
ей говорю, а она продолжает, прямо как психован-
ная!». И. Грекова. На испытаниях (1967); «Книга 
долгая, нудная, серость …». Коллективный фо-
рум: Дети (1999); «Будет новое ярмо для зарабаты-
вания денег. И рассматривай это в каком угодно 
формате. Это не занудство, это добровольная ка-
торга». Анатолий Кириллин. С собой не возьму // 
«Сибирские огни» (2012). 

Лексико-семантическим показателем пред-
ставленного отдельного переносного значения яв-
ляется специфика его лексической сочетаемости, 
влияние на развитие значения слова, что привле-
кает внимание многих семасиологов современно-
сти. [14, р. 175–191; 19, р. 456–463]. В ней отсут-
ствуют вербализованные семантические актанты, 
такие, как субъект, объект, содержание, в значении 
которых могла бы находиться существенная часть 
информации, необходимая для понимания иско-
мого слова. Форма слова закреплена: только слово-
форма именительного падежа, единственного 
числа. Семантико-синтаксическим маркером опу-
стошенных оценочных переносных значений явля-
ется их употребление только в функции предиката. 
Предметно-понятийный компонент в подобных сло-
воупотреблениях редуцирован, присутствует 
только как прототип, эмоционально-оценочный ком-
понент является главенствующим. 

Междометные употребления самостоятель-
ного оценочного значения изучаемых существи-
тельных характеризуются значительной контексту-
альной обусловленностью и встречаются в само-
стоятельном нечленимом высказывании, обычно 
восклицательном [подробнее см. 5]. В общем зна-
чение омонимичного междометия можно охаракте-
ризовать так: ‘восклицание, выражающее положи-
тельную или отрицательную эмоцию «Какой жере-
бец вырос! Сказка! В тренинг к хорошему спортс-
мену Волкову попал». Елена Макарова. Русская 
верховая // «Русский репортер», № 18 (18), 4-11 ок-
тября 2007»; «Ах, что за молодчина! Конфетка! 

Положительно, конфетка!» С.Н. Сергеев-Ценский. 
Синопский бой (1940-1941); «Я прямо в глаза им это 
так и высказал, всем этим бездарям, что собрались 
на свое заседание по поводу издания их очередного 
альманаха “Алые паруса”. Боже, какая серость!». 
Николай Довгай. Записки одного гения // «Точка зре-
ния» (2013); «Сами на себя ярмо тянем – дайте нам 
начальника, пусть он нас унижает, нам так лучше! 
Мы без этого не можем. А ты знаешь, как таким 
начальником быть? Каторга!». Виктор Ремизов. 
Воля вольная // «Новый мир» (2013).  

Толковые словари довольно часто фиксируют 
десемантизированные прагматические значения, 
помечая их либо как оттенки основного значения, 
либо как отдельное значение. Так существительное 
сказка зафиксировано в опустошенном значении в 
Сл. Ушакова, МАС, БАС: ‘|| перен. О чем-либо чу-
десном, поразительном, удивительном’ Ее три 
комнаты – изящная сказка, перенесенная в ста-
ринный помещичий дом. Вересаев, К жизни (по дан-
ным МАС, аналогично другие названные словари), 
а также в Русском семантическом словаре: 3. ‘То 
же, что чудо’. Не костюм, а сказка! Не домик, а 
сказка! Не лес, а сказка! [РСС]. 

Лексема бальзам в качестве одного из значе-
ний имеет в ряде толковых словарей эмоцио-
нально-оценочное: ‘Средство утешения, облегче-
ния’. Пишите мне, не жалейте целительного 
бальзама, в котором я так нуждаюсь. Чехов, 
Письмо В. А. Тихонову, 5 янв. 1899 (МАС, анало-
гично Сл. Ушакова, БАС, РСС). 

Слово конфетка отмечено в отдельном оце-
ночном значении в БАС и РСС: ‘|| Разг. О ком-, чем-
либо нарядном, красивом, приятном на вид’. Купил 
[Медведков] домик, а домики тут как конфетки. 
Соколов-Микитов, Чижикова лавра (БАС, анало-
гично РСС). 

Существительное смех зафиксировано в са-
мостоятельном эмоционально-оценочном значе-
нии с аналогичным толкованием и в Сл. Ушакова, и 
в РСС: 2. ‘В значении сказуемого. О чем-н., способ-
ном лишь рассмешить, возбудить к себе комиче-
ское чувство (простор. пренебр.)’. Смех, право, лю-
дям: приехали на ярмарку, и хоть бы горсть 
пеньки продали. Гоголь (Сл. Ушакова, аналогично 
РСС). 

Лексема серость в РСС имеет отдельное 
оценочное значение: ‘нечто маловыразительное, 
посредственное, серое’. Жизнь однообразная – се-
рость! Нечего читать эту серость! (РСС). 

Существительное каторга зафиксировано в 
Сл. Ушакова и в РСС в самостоятельном оценоч-
ном значении: 3. ‘О чем-то очень тяжелом, невыно-
симом’. Общаться, разговаривать с ним – для 
меня каторга (РСС, аналогичное толкование в Сл. 
Ушакова). 

Третье направление десемантизации суще-
ствительных в разговорной речи – это редукция в 
значении слова понятийно-предметного содержа-
ния с одновременной семантизацией и актуализа-
цией как эмоционально-экспрессивного компо-
нента, так и нумерологического семантического 
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компонента ‘большое или избыточное количество 
(больше нормы, меры)’. Такой вид десемантизации, 
на наш взгляд, характерен для контекстных упо-
треблений лексем бездна, волна, гора, поток, 
пропасть, урожай, обладающих в прямом значе-
нии семой ‘значительное превышение стандартных 
характеристик (типичного количества чего-л. или 
свойств пространства: глубины, высоты чего-л.’).  

«Да нет, – говорил Леня, – здесь бездна плю-
сов, особенно в Женеве». Дина Рубина. Медная 
шкатулка (2011-2015); «Когда поднялась волна пер-
сональных компьютеров, инвесторы вышли на 
охоту за доходностью». Письмо мужчины (2003); 
«Когда я добрёл с новгородскими поисковиками до 
наблюдательного пункта, первое, что увидел, была 
гора алюминиевых гильз от сигнальных ракет». Ми-
хаил Карпов. Список Визенталя // «Совершенно сек-
ретно», 2003.05.05; «Приведённые аналитиками 
цифры, скорее всего, среднестатистические, при-
чём получены они по компаниям, внедрившим тех-
нологии массового телефонного обслуживания, то 
есть у них уже есть большой поток телефонных 
звонков». Валерий Коржов. Банк с роботизирован-
ным лицом // «Computerworld», 2004; «То, что поток 
желающих получить высшее образование растёт 
год от года, подтверждают и директора школ». Ю. 
Ф. Флоринская, Т. Г.Рощина. Жизненные планы вы-
пускников школ из малых городов (2004) // «Чело-
век», 2005; «А через две недели выложили ролик … 
на «Ютуб», собрав большой урожай острых граж-
данских откликов с разных стран и континентов». 
Евгения Долгинова. Бузулукская аномалия // «Рус-
ская жизнь», 2012. 

В приведенных примерах существительные 
бездна, волна, гора, поток, пропасть, урожай 
обозначают неопределенное количество, так же, 
как и неопределенно-количественные числитель-
ные типа много, немало, и реализуют способность 
человека оперировать нечеткими, приблизитель-
ными множествами. В то же время в содержании 
этих существительных присутствует эмоцио-
нально-экспрессивный компонент. Аналогично не-
определенно-количественным числительным они 
выступают в предложении в сочетании с именем су-
ществительным или с субстантиватом в форме ро-
дительного падежа, которые имеют значение таких 
актантов, как содержание (бездна плюсов, гора 
идей), субъект (поток желающих).  

  Гораздо реже исследуемая третья группа 
лексем выполняет функцию предиката. «Гипотез – 
бездна!!» Василий Дубовский. Следствие ведут ар-
хеологи // «Новгородские ведомости», 2003.03.22; 
«Я тоже потянулся, но Кан мне кивнул головой на 
второй гарпун. Схватил я его, сердце колотится – 
сейчас слюга возьмем! Это ж месяц можно в море 
не ходить. Во-первых – мяса целая гора. Потом – 
из костей лучшие гарпуны получаются». Денис Ти-
хий. Огородник с острова Басаноту (2015); «Я жур-
налист и могу написать, что вам угодно, но между 
тем временем и нынешним – целая пропасть. То-
гда наши танки еще не ползли по улицам столиц Ев- 

ропы». Ю.О. Домбровский. Обезьяна приходит за 
своим черепом, часть 2 (1943-1958). 

Толковые словари нередко фиксируют нуме-
рологическоее значение либо употребление 
названных лексем.  

Лексема бездна. 2. ‘кого-чего. Разг. Огром-
ное количество, множество’. – В июле мы будем ез-
дить на остров, чай пить. Там бездна цветов. 
И. Гончаров, Обрыв. (МАС). 

Лексема волна. 1. // ‘перен. кого-чего. Появ-
ляющаяся или сменяющая одна другую в движении 
масса, поток кого-, чего-л.’ По гулу можно было 
определить, что их [бомбардировщиков] много и 
что идут они волнами. Поповкин, Семья Рубанюк. 
|| ‘чего. Неожиданное и сильное проявление чего-л., 
возникновение какого-л. чувства или состояния’. 
Волна недовольства. Волна восторга охватила 
Глеба. Гладков, Цемент. Страну всколыхнула 
волна забастовок. Первенцев, В Исландии (МАС). 

Лексема гора. 2. ‘чего, из чего. Множество, 
большое количество чего-л. сложенного в кучу, 
нагроможденного, сваленного кучей’. Направо воз-
вышалась до самого потолка гора из шуб, сало-
пов, меховых сапог и стареньких, поистасканных 
шерстяных платков. Григорович, Проселочные 
дороги (МАС).  

Лексема поток. 2. ‘чего или какой. Множе-
ство, масса кого-, чего-л. движущегося в одном 
направлении’. Людской поток. Поток автомоби-
лей. Выпуская потоки светящихся пуль, немцы 
шли на нашу цепочку. Бек, Волоколамское шоссе. || 
‘Множество, масса чего-л. непрерывно поступаю-
щего или направляемого куда-л.’ Поток грузов. По-
ток телеграмм. Поток информации (МАС). 

Лексема пропасть. 3. ‘кого-чего. Разг. Очень 
большое количество, множество’. Из комнаты при-
шлось вымести пропасть мусору и вытереть по-
всюду пыль. А.Н. Толстой, Портрет. | ‘в знач. сказ.’ – 
Привели меня в кабинет. Цветов пропасть, 
убранство отличное. Тургенев, Петр Петрович Ка-
ратаев 4. ‘знач. междом. Разг. Восклицание, выра-
жающее неудовольствие, досаду’. – Тьфу ты про-
пасть! Да ты, батюшка, протри глаза-то, отрезвись 
хоть для великого божьего праздника! Достоевский, 
Село Степанчиково. [Иванов:] – Ах ты, пропасть! 
Ничего не помню. Далее в озноб и жар бросает! 
А. Островский, Счастливый день (МАС). 

Лексема урожай. 2. ‘Изобилие уродившегося 
зерна, плодов, трав и т.п.’ || ‘перен.; на кого-что. 
Разг. Вообще изобилие, множество чего-л.’ Нынеш-
ний год – урожай на альманахи. Белинский, Одес-
ский альманах на 1839. – На невест у нас, слава 
богу, урожай… Женись-ка, право, да ступай жить 
с стариком. Соллогуб, Тарантас (МАС). 

Виды семантизации, представленные в ста-
тье, по нашему мнению, зависят от основного зна-
чения слова, его лексической сочетаемости и син-
таксической функции. Лексемы с абстрактным или 
общим родовым значением типа вещь, дело, по-
нятие в процессе развития своей семантической 
структуры способны приобретать значения и 
смыслы ситуативного местоименного характера. 



Гуманитарные и юридические исследования. 2023. Т. 10(4) 

703 

Существительные, имеющие в своем прямом зна-
чении эмоционально-экспрессивный компонент 
типа каторга, серость, смех, могут развивать 
полностью опустошенные, содержащие только 
прагматический компонент, значения и смыслы. 
Имена, обладающие в своем основном значении 
компонентом «значительное превышение стан-
дартных характеристик» типа бездна, волна, гора, 
могут диффузно актуализировать в своих перенос-
ных употреблениях одновременно семы нумероло-
гического и прагматического характера.   

В целом описанные виды десемантизации 
определенных существительных в разговорной 
речи отличаются следующими свойствами. В пер-
вом виде, когда имя приобретает местоименное 
значение, происходит трансформация содержания 
в связи с тем, что уходит функция называния и обо-
значения. Существительные в местоименном зна-
чении только указывают на предмет, явление, ситу-
ацию. Во втором виде процесса десемантизации, 
когда имя в качестве вершины своего значения 
имеет прагматический компонент, а его сигнифика-

тивно-денотативный компонент находится на пери-
ферии, происходит модификация семантики суще-
ствительного в связи с другой иерархией функций: 
на первой план выходит эмоционально-экспрессив-
ная функция. Во втором виде в редких случаях мо-
жет происходить трансформация содержания 
слова: это случаи междометного употребления ис-
следуемых лексем, когда имя уже не обозначает 
оценку, а выражает эмоцию говорящего. В третьем 
виде процесса десемантизации, когда существи-
тельное приобретает диффузную семантику, в ко-
торой одновременно присутствует и нумерологиче-
ский, и прагматический компоненты, происходит мо-
дификация содержания лексемы. 

В целом, разговорное обиходное общение 
имеет в своей основе поверхностное, ориентиро-
вочное знание, особенностями которого являются 
фрагментарность и неточность употребляемых по-
нятий, опора на жизненный опыт, гипертрофиро-
ванность эмоций, конкретность, что и отображается 
в семантической структуре представленных суще-
ствительных.  
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Аннотация. Введение. Проведенные ранее исследова-
ния фреймовой организации художественного нарратива позво-
лили прийти к выводам, что, во-первых, онтологические фреймы-
детерминанты могут предопределять повествовательную струк-
туру как протяженных фрагментов повествовательного текста, 
так и небольших фрагментов, ограниченных семантикой локаль-
ного фрейма; во-вторых, семантико-синтаксический фрейм 
можно рассматривать как стандартную языковую единицу, обла-
дающую стандартной целостной структурой и семантикой, а 
также устойчивым именованием. Материалы и методы. В 
предлагаемом подходе речевой фрейм представляет языковое 
выражение как речевое действие, содержание и совершение ко-
торого описывается в пропозициональном аспекте. Само по себе 
употребление метафоры в тексте есть стандартное речевое дей-
ствие, включающее метафорическое выражение в контекст, при 
этом значение метафоры определяется языковым и прагматиче-
ским контекстом.  Метафора (от слова до развернутой конструк-
ции) может рассматриваться как речевое действие говорящего 
уже в силу того, что сам акт метафорического сравнения, заклю-
ченный в метафоре, может описываться в тер-минах пропози-
ций. Сюжетообразующие семантико-синтаксические фреймы в 
художественном нарративе рассматриваются как устойчивые 
языковые единицы, обладающие стабильными конвенциональ-
ными значениями и соответствующими стабильными именами. 
Анализ. Семантико-синтаксический фрейм следует рассматри-
вать как стандартную семантическую модель типичной ситуации 
(бытовой, коммуникативной), в которой структурно-содержатель-
ным элементам семантики фрейма, а именно пропозициям, их 
предикатам и термам, заполняющим терминалы фрейма, соот-

ветствуют определенные языковые выражения для их представ-
ления в поверхностных структурах нарратива.  Исходный тезис 
состоит в том, что с точки зрения задач описания релевантных 
параметров целесообразно представить метафору как модель 
семантико-синтаксического процедурного фрейма. Резуль-
таты. По итогам исследования предложена модель, в которой 
к первому терминалу фрейма отнесены ядерные пропозиции, 
описывающие базовые предикации метафорического речевого 
действия; ко второму – основания метафорического сравнения; 
к третьему – условия языкового контекста; к четвертому – усло-
вия прагматического контекста. Сделан вывод, что представле-
ние метафоры как речевого действия в виде процедурного се-
мантико-синтаксического фрейма позволяет анализировать ее 
семантику, структуру и функции как результат выполнения соот-
ветствующих действий и семантических операций, отображен-
ных в предлагаемой модели фрейма МЕТАФОРА.  
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Abstract. Introduction. Earlier studies of the frame organi-
zation of the artistic narrative allowed us to come to the conclusion 
that, firstly, ontological frames-determinants can predetermine the 
narrative structure of both extended fragments of the narrative text 
and small fragments limited by the semantics of the local frame; sec-
ondly, the semantic-syntactic frame can be considered as a stand-
ard linguistic unit with a standard integral structure and semantics, 
as well as stable naming. Materials and methods. In the proposed 
approach, a speech frame represents a linguistic expression as a 
speech action, the content and performance of which is described 
in a propositional aspect. The use of a metaphor in the text itself is 
a standard speech action that includes a metaphorical expression 
in the context, while the meaning of the metaphor is determined by 
the linguistic and pragmatic context. A metaphor (from a word to a 

detailed construction) can be considered as a speech action of the 
speaker by virtue of the fact that the act of metaphorical comparison 
itself, contained in a metaphor, can be described in terms of propo-
sitions. Plot-forming semantic-syntactic frames in an artistic narra-
tive are considered as stable linguistic units with stable conventional 
meanings and corresponding stable names. Analysis. The seman-
tic-syntactic frame should be considered as a standard semantic 
model of a typical situation (everyday, communicative), in which the 
structural and content elements of the semantics of the frame, 
namely propositions, their predicates and terms filling the terminals 
of the frame, correspond to certain language expressions for their 
representation in the surface structures of the narrative. The initial 
thesis is that from the point of view of the tasks of describing relevant 
parameters, it is advisable to present a metaphor as a model of a 
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semantic-syntactic procedural frame. Results. Based on the results 
of the study, a model is proposed in which nuclear propositions de-
scribing the basic predications of metaphorical speech action are 
attributed to the first terminal of the frame; to the second one – the 
bases of metaphorical comparison; to the third one – the conditions 
of the linguistic context; to the fourth one – the conditions of the 
pragmatic context. It is concluded that the representation of a meta-
phor as a speech action in the form of a procedural semantic-syn-
tactic frame allows analyzing its semantics, structure and functions 
as a result of performing the corresponding actions and semantic 
operations displayed in the proposed METAPHOR frame model. 
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aphor, purpose, source, basis of comparison, terminal, semantic-
syntactic 

For citation: Gusarenko S. V., Gusarenko M. K.  Metaphor 
as a speech action in a frame model. Humanities and law research. 
2023;10(4):707-712. (In Russian). https://doi.org/10.37493/2409-
1030.2023.4.21 

Conflict of interest: the authors declare no conflicts of in-
terests. 

Contribution of the authors: the authors contributed 
equally to this article. 

The article was submitted: 13.07.2023. 
The article was approved after reviewing: 12.08.2023. 
The article was accepted for publication: 30.08.2023. 

 

Введение. Выполненные ранее исследова-
ния фреймовой организации художественного 
нарратива позволили прийти к выводам, что, во-
первых, онтологические фреймы-детерминанты 
могут предопределять повествовательную струк-
туру как протяженных фрагментов повествова-
тельного текста, например главы или нескольких 
глав, так и небольших фрагментов, ограниченных 
семантикой локального фрейма; во-вторых, как се-
мантико-синтаксический фрейм, формирующий 
сюжет повествования, так и подчиненный ему 
фрейм с некоторыми допущениями можно рас-
сматривать как стандартную языковую единицу, 
обладающую стандартной целостной структурой и 
семантикой, а также устойчивым именованием 
(фрейм ПОКУПКА БИЛЕТА, например) [6]. Такой 
взгляд на фрейм – как на устойчивую единицу 
языка – в той или иной форме, в том или ином при-
ближении к нашей трактовке неоднократно выра-
жался в работах самых авторитетных лингвистов 
[7; 12; 14; 15]. Под семантико-синтаксическим 
фреймом мы понимаем стандартную семантиче-
скую модель типичной ситуации бытия (физиче-
ского, социального, коммуникативного), в которой 
структурно-содержательным элементам семан-
тики фрейма, а именно пропозициям, их предика-
там и термам, заполняющим терминалы фрейма, 
соответствуют определенные языковые выраже-
ния для их представления в поверхностных струк-
турах нарратива. Естественно, в отличие от имени 
фрейма, выражения эти могут варьировать в неко-
торых пределах.  

Тезис о фрейме как о стандартной семанти-
ческой единице языка, помимо того, что выведен в 
ходе исследований, также находит подтверждение 
при сопоставлении семантической структуры 
фрейма с лексическим значением его имени, пред-
ставленном в толковом словаре: слоты фрейма в 
подавляющем большинстве случаев соответ-
ствуют набору дифференцирующих признаков в 
дефиниции имени фрейма в словаре [6]. 

При том что свойства онтологических фрей-
мов в семантической структуре художественного 
нарратива уже основательно изучены, остается 
актуальным вопрос, какие еще стандартные, ста-
бильные семантические структуры функциони-
руют в художественном нарративе и как они взаи-
модействуют с сюжетообразующими и подчинен-
ными им фреймами. Предметом нашего исследо-
вания стали семантические свойства языковых 

конструкций, содержащих импликатуры [5]. В дан-
ной работе мы предпринимаем попытку построе-
ния фреймовой модели метафоры, такой подход 
избран с той целью, чтобы эта модель позволила 
изучать взаимодействие метафоры с сюжетообра-
зующими фреймами как взаимодействие между 
моделями одного уровня и типа организации.  

Материалы и методы. Метафору мы рас-
сматриваем как речевой фрейм, или фрейм РЕЧЕ-
ВОЕ ДЕЙСТВИЕ. В предлагаемом нами подходе 
речевой фрейм представляет языковое выраже-
ние как речевое действие, содержание и соверше-
ние которого описывается в пропозициональном 
аспекте. Само по себе употребление метафоры в 
тексте (не обязательно повествовательном) есть 
сознательное речевое действие, включающее ме-
тафорическое выражение в контекст, при этом зна-
чение метафоры определяется языковым и праг-
матическим контекстом.  Метафора (от слова до 
развернутой конструкции), как представляется, 
может рассматриваться как речевое действие го-
ворящего (пишущего) – уже в силу того, что сам акт 
сопоставления (сравнения), заключенный в мета-
форе, может описываться в терминах пропозиций. 
Как пишет Н. Д. Арутюнова, «есть основания счи-
тать исходной для метафоры функцию характери-
зации, связывающую ее с позицией предиката» [2,  
с. 296]. Само определение метафоры не обхо-
дится без терминов, обозначающих совокупность, 
последовательность определенных стандартных 
языковых процедур (действий) – «механизм речи, 
состоящий в употреблении слова, обозначающего 
некоторый класс предметов, явлений и т.п., для ха-
рактеризации или наименования объекта, входя-
щего в другой класс, либо наименования другого 
класса объектов, аналогичного данному в каком-
либо отношении» [2, с. 296]. Термины механизм, 
употребление, характеризация, наименование 
подтверждают, как нам представляется, правиль-
ность выбора пропозиционально-фреймового опи-
сания метафоры в семантической структуре худо-
жественного нарратива. Дж. Лакофф и М. Джонсон 
для обозначения содержания конкретной концеп-
туальной метафоры применяют пропозициональ-
ные выражения типа СПОР – ЭТО ВОЙНА [10, с. 
26]. Здесь же отметим, что, последовательно вы-
страивая когнитивную теорию метафоры, назван-
ные авторы все же прибегают к сублимированной, 
«усредненной» семантической формуле, что при- 
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нято при структурном описании значений стан-
дартных языковых единиц.  

А. Н. Баранов, излагая основы когнитивной 
теории метафоры, подчеркивает, что «в основе 
метафорических процессов лежат процедуры об-
работки структур знаний – фреймов и сценариев» 
[3, с. 9], отображающих опыт взаимодействия че-
ловека с окружающим миром. Для нас приведен-
ные положения имеют значение по той причине, 
что в них высказывается фреймовая природа ме-
тафоры. При этом добавим, что, как безошибочно 
мы распознаем в тексте фрейм по одному реле-
вантному упоминанию его слота, так же безоши-
бочно мы распознаем метафору и интерпретируем 
её, что говорит об объективно существующем ал-
горитме обработки фреймовых данных в мета-
форе, и алгоритм этот мало чем отличается от 
других языковых навыков, что дает некоторые ос-
нования приближать содержание фрейма к содер-
жанию стандартной языковой единицы или мо-
дели (к примеру, синтаксической).      

Описание метафоры в терминах фреймовой 
семантики находим в статье Н. Ф. Алефиренко, И. 
А. Ярощук «Художественный фрейм как средство 
интерпретации метафоры (на материале художе-
ственной прозы писателей Черноземья)» [1]. По 
мысли авторов, художественный фрейм, пред-
ставляющий собой ассоциативно структурирован-
ную когнитивную единицу, организованную вокруг 
базового концепта, находит выражение в мета-
форе, смысловое содержание которой «вытекает 
из иерархически выстроенной системы знаний, из-
влекаемой из семантической структуры косвенно 
производного знака, обозначающего ту или иную 
денотативную ситуацию» [1, с. 26]. При этом 
фрейм рассматривается авторами как когнитивно-
семантическая структура, имеющая форму пропо-
зиции или набора пропозиций. 

Как видим, такой подход в полной мере соот-
ветствует целям когнитивного описания метафоры 
и художественного фрейма, однако для описания 
фрейма как стандартной языковой единицы и ме-
тафоры как стандартной языковой операции пред-
ставляется целесообразным рассмотреть пред-
ставленный в данной работе подход. 

Мы предлагаем рассматривать метафору как 
набор семантических операций, в результате кото-
рых адресат речи получает импликатуру мета-
форы. То есть речевой фрейм МЕТАФОРА рас-
сматривается как процедурный фрейм в структуре 
сюжетообразующих онтологических фреймов в ху-
дожественном нарративе. Такой подход прибли-
жает нас к концепции Мельчука, в которой язык 
есть интерфейс между мыслью и текстом, в кото-
ром она воплощена [11]. Преимущество такого 
подхода состоит в том, что представляется воз-
можной попытка формального описания семанти-
ческих преобразований, протекающих в ходе мета-
форического процесса [3]. 

Анализ. В состав первого, верхнего, терми-
нала фрейма введены термы и ядерные пропози- 

ции, описывающие базовые предикации метафо-
рического речевого действия: 

(1) Т1 сообщает Т2: (2) Т3 есть как Т4 (←Т3 
есть Т4). 

(3) Т1 выражает X. 
(4) Импликатура: Т3 есть Р/сделал Р. 
Здесь первый терм Т1 – говорящий, второй 

терм Т2 – адресат речи, третий терм Т3 – цель, в 
разных концепциях также – референт, денотатив-
ный дескриптор [3], четвертый терм Т4 – источник, 
или коррелят, сигнификативный дескриптор [3], то 
есть объект, свойства которого посредством мета-
форического действия приписываются цели (дено-
тативному дескриптору). Р – имплицитно выражен-
ное значение, характеристика, свойство, приписы-
ваемое языковому выражению – цели, предикат 
импликатуры [5]. Предложенные нами значения 
термов несколько отличаются от приведенных  
Ч. Филлмором [14], что вызвано спецификой се-
мантической структуры рассматриваемых пропо-
зиций. 

Приведенную в скобках пропозицию Т3 есть 
Т4 (например, СПОР – ЭТО ВОЙНА) представлять 
в качестве ядерной, на наш взгляд, неправомерно, 
поскольку так сформулированное предикативное 
отношение представляет собой, как отмечалось 
выше, сублимированную формулу поверхностной 
структуры всякой метафоры и описывает скорее 
метафорический прием, представляет ложное 
утверждение, поскольку «все знают», что спор – 
это не война, то есть никому в голову не придет 
интерпретировать метафору таким образом, что в 
ней содержится утверждение СПОР – ЭТО 
ВОЙНА.  

Распределение символов семантических 
объектов и действий рассмотрим на следующем 
примере: 

А пожаловался В: 
Директор рыкнул на нас так, что мы по-

вскакивали. 
Т1 – А 
Т2 – В 
Т3 – директор 
Т4 – рычащее животное (тигр, лев, собака) 
Х – испуг, оторопь (которые испытал Т1) 
Р – [сказал нечто] неожиданно громко и 

грубо 
Импликатура: Директор сказал нечто 

неожиданно громко и грубо. 
Ко второму терминалу отнесены основания 

сравнения, лежащего в основе метафоры. Под ос-
нованиями сравнения мы здесь понимаем свой-
ства цели и источника, на основе которых совер-
шается операция профилирование – «высвечива-
ние отдельных свойств источника в области цели» 
[3, c. 9], то есть, как мы понимаем, приведение в 
соответствие определенным свойствам цели 
определенных свойств источника для ее характе-
ризации. Данная операция может осуществляться 
в отношении цели, или денотативного дескрип-
тора, только по присущим ей свойствам (в общем 
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случае нельзя характеризовать авторучку по осно-
ванию сейсмоустойчивости), из чего следует, что в 
области источника (сигнификативного дескрип-
тора) в качестве характеризующего элемента дол-
жен выступать либо полный аналог свойства цели, 
например: Аспирант с перепугу влетел не в ту 
дверь – т.е. очень быстро, либо такой характери-
зующий элемент, который контекстуально избира-
ется для характеризации цели, например, как в из-
вестной цитате: В любви я – Эйнштейн, здесь лю-
бовный опыт говорящего приводится в соответ-
ствие с авторитетом Эйнштейна в науке, что вряд 
ли можно назвать аналогичными свойствами цели 
и источника. Свойства первого типа мы далее бу-
дем называть свойствами-аналогами, свойства 
второго типа – приводимыми свойствами (для обо-
значения – латинские а и р соответственно). 

Тогда ядерная пропозиция (2) Т3 есть как Т4 
с указанием основания сравнения во втором тер-
минале будет выглядеть следующим образом: 

(2) Т3 (а) есть как Т4 (а) или 
(2) Т3 (p) есть как Т4 (p). 
С указанием исходных данных операция ме-

тафорического сравнения (переноса свойств) мо-
жет быть представлена следующим образом: 

T4 (a1, а2, а3…) → T3 (а1, а2, а3…) или 
T4 (p1, p2, p3…) → T3 (p1, p2, p3…) 
Профилирование свойств источника в об-

ласть цели обозначено в модели символом →. 
Очевидно, что операция профилирования 

определяется также такими факторами, как кон-
текст языковой и контекст прагматический.  

В результате операции метафорического пе-
реноса устанавливаются соответствия типа: 

 а1 (T3) = a1 (T4), потому что Т1 выражает Х 
+ контекст языковой + контекст прагматиче-
ский.   

p1 (T3) ≈ p1 (T4), потому что Т1 выражает Х 
+ контекст языковой + контекст прагматиче-
ский. 

Данные выражения в модели фрейма мета-
фора мы будем трактовать как основание метафо-
рического сравнения. 

В случае с примером Аспирант с перепугу 
влетел не в ту дверь первое из предложенных 
приведенных выше выражений интерпретируется 
следующим образом: свойство цели «скорость» 
аналогично свойству источника «скорость», по-
тому что говорящий выражает интенсификацию 
свойства цели «скорость» + языковой контекст: с 
перепугу; также: влетел – устоявшаяся мета-
фора + прагматический контекст (отсутствует в 
данном примере).   

В случае с примером В любви я – Эйнштейн 
второе выражение основания интерпретируется 
следующим образом: свойство цели «опытность в 
любви» приводится в соответствие свойству ис-
точника «авторитет в науке», потому что говоря-
щий выражает интенсификацию свойства цели 
«опытность в любви» + языковой контекст: пред-
шествующие языковые выражения говорящей, 

демонстрирующие его самоуверенность в отно-
шениях с мужчинами + прагматический контекст: 
прагматическая пресуппозиция (13) Эйнштейн 
есть великий авторитет в науке. 

К третьему терминалу фрейма МЕТАФОРА 
отнесено описание языкового контекста, из кото-
рого отдельные слоты экстраполируются в выра-
жение основания метафорического сравнения во 
втором терминале. Под языковым контекстом 
здесь понимается и микроконтекст, то есть бли-
жайщее семантическое окружение цели и источ-
ника, и макроконтекст – макроструктуры текста [8], 
тип текста, жанр. 

К четвертому терминалу фрейма МЕТА-
ФОРА отнесено описание прагматического контек-
ста, из которого слоты экстраполируются в выра-
жение основания метафорического сравнения во 
втором терминале. Под прагматическим контек-
стом здесь понимаются прагматические пресуппо-
зиции, коммуникативное намерение и ситуация 
выполнения речевого действия (место, ролевые 
распределения, тип коммуникативной ситуации). 

Результаты. Таким образом, в полном со-
ставе фреймовая модель метафоры имеет следу-
ющий вид: 

Теминал 1. Ядерные пропозиции. 
(1) Т1 сообщает Т2: (2) Т3 есть как Т4 (←Т3 

есть Т4). 
(3) Т1 выражает X. 
(4) Импликатура: Т3 есть Р/сделал Р. 
Терминал 2. Основание метафорического 

сравнения. 
T4 (a1, а2, а3…) → T3 (а1, а2, а3…) или 
T4 (p1, p2, p3…) → T3 (p1, p2, p3…) 
а1 (T3) = a1 (T4), потому что Т1 выражает Х 

+ контекст языковой + контекст прагматиче-
ский.   

p1 (T3) ≈ p1 (T4), потому что Т1 выражает Х 
+ контекст языковой + контекст прагматиче-
ский. 

Терминал 3. Языковой контекст. 
А) Микроконтекст, дистрибуция в предложе-

нии. 
Б) Семантические макроструктуры. 
В) Тип текста (повествование, диалог, описа-

ние, рассуждение). 
Г) Жанр текста (повесть, поэма, эссе, роман 

и т.п.) 
Терминал 4. Прагматический контекст. 
А) Прагматические пресуппозиции. 
Б) Коммуникативное намерение. 
В) Коммуникативная ситуация (место, ро-

левые распределения, тип коммуникативной 
ситуации). 

Рассмотрим предлагаемую модель фрейма 
на конкретном примере применения метафоры в 
художественном нарративе. В романе И. Ильфа и 
Е. Петрова «Двенадцать стульев» развертывается 
сцена агитации за создание автомобильного 
клуба: 
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– Ты, старый матрац, – говорил Персицкий
голубоглазому юноше, – на это даже денег не 
надо давать [9, c. 181]. 

Персицкий разговаривает с человеком, кото-
рый незадолго до этого момента отказался всту-
пить в клуб, поэтому ему следует быть особенно 
убедительным. Замещение позиций в терминалах 
фрейма можно представить следующим образом. 

Теминал 1. Ядерные пропозиции. 
(1) Персицкий (Т1) говорил голубоглазому 

юноше (Т2). 
(2) Ты (голубоглазый юноша) (Т3, Т2) есть 

как старый матрац (Т4). 
(3) Персицкий (Т1) выражает неодобрение, 

раздражение (X). 
(4) Импликатура: Ты (голубоглазый юноша) 

(Т3) есть бесполезен в коллективе, слишком не-
решителен (Р).  

Терминал 2. Основание метафорического 
сравнения. 

Матрац (физическое состояние: старый, 
утративший свойства – T4 (p1, p2, p3…)) → Голу-
боглазый юноша (этическая оценка: бесполезный 
в коллективе, нерешительный – T3 (p1, p2, p3…)). 

Бесполезный в коллективе, нерешитель-
ный (юноша) (p1 (T3)) ≈ старый, утративший 
свойства (матрац) (p1 (T4)), потому что Персиц-
кий (Т1)  выражает своё неодобрение, раздраже-
ние (Х) + ранее голубоглазый юноша отказался 
вступать в автомобильный клуб (языковой кон-
текст) + Персицкий намерен вызвать внутрен-
ний протест у юноши, приписывая ему бесполез-
ность, нерешительность и тем самым скло-
нить его к нужному поступку (прагматический 
контекст). 

Терминал 3. Языковой контекст. 
А) Микроконтекст: примыкает к контактно рас-

положенному кореферентному товарищескому об-
ращению Ты. 

Б) Семантические макроструктуры: мета-
фора в составе высказывания включена в эпизод, 
описывающий разговор коллег о создании автомо-
бильного клуба. 

В) Тип текста: диалог в нарративе. 
Г) Жанр текста: роман. 
Терминал 4. Прагматический контекст. 
А) Прагматические пресуппозиции: Адресат 

Т2 знает, что старая вещь нефункциональна, 
бесполезна, как правило. 

Б) Коммуникативное намерение: выразить 
неодобрение, порицание с целью склонить к нуж-
ному поступку. 

В) Коммуникативная ситуация: место – редак-
ция газеты, Персицкий (Т1) – агитатор за новое 
дело, голубоглазый юноша (Т2, Т3) – ретроград, 
противник нового, тип коммуникативной ситуации 
– общественная дискуссия.

Комментарий. Символы Т3 и Т2 здесь обо-
значают один и тот же объект – словосочетание 
голубоглазый юноша, поскольку оно обозначает 
адресата речи и в то же время выступает в каче-
стве цели (денотативного дескриптора). Свойства 
цели и профилируемые в её область свойства ис-
точника обозначены как приведенные в соответ-
ствие (а не аналоги), поскольку сопоставляется 
этическая оценка человека с физическим состоя-
нием бытового предмета. Во втором терминале в 
качестве оснований приводятся только наиболее 
значимые элементы языкового контекста и прагма-
тического контекста, поскольку комплексное опи-
сание этих контекстов приведено в третьем и чет-
вертом терминалах. 

Отдельно следует сказать о представлении в 
модели фрейма операции профилирования 
свойств источника в область цели. Очевидно, что 
эта операция в аналитическом представлении по-
требует объемного структурного описания боль-
шого количества взаимодействующих семантиче-
ских объектов, поэтому будет целесообразно рас-
смотреть это как отдельный вопрос в следующих 
работах. 

По результатам проведенной работы можно 
сделать вывод, что представление метафоры как 
речевого действия в виде процедурного семан-
тико-синтаксического фрейма позволяет анализи-
ровать ее семантику, структуру и функции как ре-
зультат выполнения соответствующих действий и 
семантических операций, отображенных в предла-
гаемой модели фрейма МЕТАФОРА. Предложен-
ные содержание и композиция фрейма МЕТА-
ФОРА, естественно, не могут рассматриваться как 
окончательное решение, поскольку другие иссле-
довательские задачи могут потребовать модифи-
каций фреймовой модели, к примеру, введения в 
нее такого параметра, как синтаксический тип ме-
тафоры.  

Перспективным представляется следующий 
этап исследования, в ходе которого следует рас-
смотреть вопрос о том, каким образом фрейм МЕ-
ТАФОРА встраивается в фреймовую семантику 
художественного нарратива, каким образом, по ка-
ким параметрам и каналам фрейм МЕТАФОРА 
взаимодействует с фреймами нарратива. 
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Аннотация. Введение. Баоаньский язык (кит. 保安语 

Bao’an, Baonan) – язык народности баоань, относящийся к мон-
гольской группе алтайской языковой семьи. В течение многих 
столетий носители баоаньского языка были изолированы от 
других монгольских народностей, а язык впитал большое коли-
чество китайских заимствований и испытал влияние китайского 
языка в речи и грамматике. Материалы и методы. Материа-
лами являются научные труды отечественных и зарубежных 
ученых, исследовавших монгольские языки и диалекты. В ра-
боте использован описательный и сравнительно-сопостави-
тельный методы. Анализ. Исследование существующих клас-
сификаций, на основе которых учеными были выделены прин-
ципы для отнесения баоаньского языка к южно-монгольской 
группе. Была проанализирована история вопроса, а также ос-
новные методы классификации монгольских языков и диалек-
тов. Результаты. Вплоть до 1950-х гг. в монголоведной науке 
отсутствовали полные данные о баоаньском языке, а баоань-
ский язык чаще рассматривался как диалект, либо не вклю-
чался в классификацию вообще. В отечественных исследова-
ниях отсутствуют полные и систематические исследования по 
баоаньскому языку. Несмотря на множество существующих 
классификаций, до сих пор нет общепринятой классификации 
монгольских языков. Изолированное положение баоаньского 
языка повлияло на структуру классификации монгольских язы-
ков, что затрудняло его принадлежность к определенной 
группе. Проблема состоит в том, что язык до сих пор считается 

малоизученным, поэтому существующие классификации нуж-
даются в уточнении. Целью является описание баоаньского 
языка в общей классификации монгольских языков, а также ос-
новных этапов его изучения.  В статье дается краткий обзор ис-
следований по баоаньскому языку как отечественных, так и за-
рубежных ученых. В статье представлены некоторые данные 
об истории изучения баоаньского языка, а также сведения об 
отечественных и зарубежных исследователях, включающих 
баоаньский язык в классификацию монгольских языков. 
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Abstract. Introduction. The Baoan language (Chinese 保安

语 Bao'an, Baonan) is the language of the Baoan people, belonging to 

the Mongolian group of the Altaic language family. For many centuries, 
speakers of Bao'an have been isolated from other Mongolian nation-
alities, and the language has absorbed a large number of Chinese 
loanwords and has been influenced by Chinese in speech and gram-
mar. Materials and methods. The materials are scientific works of 
domestic and foreign scientists who have studied Mongolian lan-
guages and dialects. Descriptive and comparative methods were used 
in the work. Analysis. The study of existing classifications, on the ba-
sis of which scholars have highlighted the principles for attributing 
Baoan language to the Southern Mongolian group. The history of the 
issue was analyzed, as well as the main methods of classification of 
Mongolian languages and dialects. Results. Up until the 1950s, Mon-
golian studies lacked complete data on the Baoan language, and 
Baoan was more often treated as a dialect or not included in the clas-
sification at all. There are no complete and systematic studies on 
Baoan language in domestic studies. Despite the many existing clas-
sifications, there is still no universally accepted classification of Mon- 
golian languages. The isolated position of Baoan language has influ-
enced the classification structure of Mongolian languages, making it 

difficult to belong to a particular group. The problem is that the lan-
guage is still considered understudied, so existing classifications need 
to be clarified. The aim is to describe Baoan language in the general 
classification of Mongolian languages, as well as the main stages of its 
study.  The article gives a brief overview of studies on the Baoan lan-
guage by both national and foreign scholars. The article presents 
some data on the history of the study of the Baoan language, as well 
as information about national and foreign researchers who include the 
Baoan language in the classification of Mongolian languages.  
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Введение. Баоаньский язык (кит. 保安语 

Bao’an, Baonan)–один из языков, принадлежащих к 
монгольской группе, местом расселения баоань-
ского населения является Китайская Народная Рес-
публика (далее–КНР). Основное место расселения 
– Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларский автоном-
ный уезд Линься-Хуэйского автономного округа про-
винции Ганьсу и уезд Тунжэнь Хуаннань-Тибетского 
автономного округа провинции Цинхай. Согласно 
переписи населения 2021 г., численность этниче-
ской группы баоань составляет 24 434 человека4. 

Баоаньский язык – бесписьменный язык, в ко-
тором сохранились архаические черты. Принято 
считать, что баоаньский язык подразделяется на 
диалекты: дахэцзяский (Dahejia), тунжэньский 
(Tongren), чжишишаньский (Jishishan) [15, с. 4]. 
Чжишишаньский диалект подразделяется на ганьх-
этаньский и дадуньский поддиалекты, тунжэньский 
на гачжури, гомари, нижний баоаньский и няньдуху-
нский поддиалекты. Дахэцзяский диалект распро-
странен в основном в провинции Ганьсу, а тунь-
женьсский в провинции Цинхай. Из-за длительных 
контактов с этническими группами хань и хуэй в 
языке имеется много заимствований из китайского 
языка, который они используют как инструмент 
межнационального взаимодействия [15, c. 4].  

Вплоть до 1950-х гг. баоаньский язык был не-
достаточно исследован, скорее всего, по этой при-
чине не включался в перечень языков монгольской 
ветви и только после образования Китайской 
Народной Республики народность баоань была 
признана отдельной самостоятельной этнической 
группой [40, c. 2].  

Материалы и методы. Материалом для ис-
следования истории изучения и места в классифи-
кации монгольских языков послужили научные 
труды отечественных и зарубежных ученых-монго-
ловедов, в основном опубликованные в ХХ в. Кроме 
того, привлекались к анализу и результаты экспеди-
ций по Китайской Народной Республике, в которой 
принимали участие российские ученые, которые со-
брали богатый материал, позволивший проводить 
сравнительно-сопоставительные исследования по 
монгольским языкам. В основу анализа научных ра-
бот положены принцип историзма, требующий рас-
сматривать данные работы в контексте развития 
лингвистических знаний; принцип системности и це-
лостности, позволяющий рассмотреть результаты 
лингвистических исследований как систему взаимо-
связанных знаний о баоаньском языке и причинах, 
детерминирующих их появление. В работе исполь-
зован описательный метод, с помощью которого 
представлены краткие сведения об истории изуче-
ния баоаньского языка. Сравнительно-сопостави-
тельный метод в исследовании истории вопроса 
применялся для проведения сравнений подходов в 

                                                           
4 См.:  https://baike.baidu.com/item/保安族/151740?fr=ge_ala 

(дата обращения: 15.07.2023). 

классификации, выявлении их общих и специфиче-
ских черт. 

Анализ. Несмотря на множество существую-
щих классификаций монгольских языков, статус 
баоаньского языка рассматривался по-разному.  
А. Д. Руднев, Б. Я. Владимирцов, Г. Д. Санжеев,  
Д. Синор, Н. Н. Поппе, Ш. Лувсанвандан, Г. Дерфер 
в своих исследованиях не относили баоаньский 
язык ни к одной ветви. 

Первая попытка классификации монгольских 
языков была предпринята А. Д. Рудневым. Его клас-
сификация была представлена как предваритель-
ная, монгольские языки делились на следующие 
группы: восточные, северные и западные. В отдель-
ную группу были выделены неопределенные языки, 
однако баоаньский язык не был отнесен ни к одной 
из указанных групп [9, c. iv–vi]. Позже, в 1911 г.,  
А. Д. Руднев в своем исследовании устанавливает 
особые различия восточного говора от большин-
ства других наречий монгольского языка [10, c. 230]. 
На основании этих полученных результатов он 
предложил разделение монгольских языков на три 
главные группы: северную, центральную и южную. 
Неопределенные языки, упомянутые в классифика-
ции 1908 г., были отнесены к южной подгруппе, од-
нако баоаньский язык опять не был учтен ни в одной 
из групп. Его труд считается одним из первых опы-
тов распределения говоров монгольского языка по 
группам. В своих исследованиях он изучал речевые 
образцы только дурбут-бэйсэ, горлос и хорчин. 
Остальные говоры были вне поля его исследования 
из-за недостаточности языкового материала. 

В 1929 г. Б. Я. Владимирцов разделил мон-
гольские языки на две группы, условно назвав за-
падной и восточной. Южно-монгольские языки он 
отнес к восточной ветви, куда входили восточная, 
харачинская, чахарская и ордосская группы гово-
ров. Баоаньский язык также не упомянут в класси-
фикации Б. Я. Владимирцова, однако он отмечал, 
что для других языков имеется лишь необработан-
ный материал, видимо, объем которого не позволил 
их идентифицировать. В силу этого, по мнению  
Б. Я. Владимирцова, классификация говоров южно-
монгольского наречия, возможно, подвергнется 
дальнейшим изменениям и дополнениям [4, c. 9]. 

В 1952 г. Г. Д. Санжеев, классифицируя мон-
гольские языки и диалекты, не выделял отдельно 
баоаньский язык, в своей работе он описывал се-
верные, восточные, западные и изолированные 
языки [11, c. 40]. При составлении «Сравнительной 
грамматики монгольских языков» [13] также не был 
учтен баоаньский язык. При этом сам Г. Д. Санжеев 
считал, что в исследовании монгольских языков 
имеется множество проблем, например отсутствие 
тщательного изучения всех языков и диалектов, по-
этому оговаривал, что его распределение носит 
предварительный характер [12, c. 3]. 
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Похожего мнения придерживался Д. Синор, он 
разделил монгольские языки на северную, восточ-
ную и западную группы, а периферийные монголь-
ские языки объединил (дагурский, могольский и 
комплекс языков местностей Ганьсу-Цинхай) в от-
дельную «архаичную» группу [37, c. 366]. 

В 1954 г. вопросом классификации монголь-
ских языков занимался и Н. Н. Поппе, согласно ко-
торой он разделил их на восточную и западную, а 
также островную группу (дагурский, могольский и 
монгорский) [31, c. 6–7]. В 1955 г. классификация 
была пересмотрена ученым, изменился состав не 
только восточных языков, из классификации были 
исключены островне языки, а дагурский и монгор-
ский языки он отнес к восточной группе, а моголь-
ский – к западной) [32, c. 14–23].  

В 1959 г. Ш. Лувсанвандан рассматривал 
лишь основные монгольские языки и предложил де-
лить их на северные, центральные, восточные, за-
падные.  Ш. Лувсанвандан в своей работе указы-
вал, что существуют переходные диалекты между 
центральными и восточными языками, централь-
ными и западными, центральными и северными. На 
периферийных языках он не останавливался от-
дельно [34, c. 366]. 

Наиболее полная классификация, основан-
ная на географических принципах,  была состав-
лена Г. Дерфером в 1964 г. и включала многие 
диалекты монгольских языков. Помимо основных 
групп (западная, восточная, центральная, север-
ная), он выделял изолированные языки. В эту 
группу входили могольский и дагурский языки, а 
также монгорская группа диалектов (монгорский, 
дунсянский, шира-югурский и т. п.) [27, c. 41–43]. 

Все вышеупомянутые классификации были 
основаны на таксономических методах, отражаю-
щие генетические или ареальные инновации. Мно-
гие исследования проводились на основе матери-
алов того времени, а бесписьменные языки оста-
вались за пределами их исследований. В перечень 
языков, которые не включались в классификацию 
монгольских языков, входил и баоаньский язык. 
Лишь во второй половине ХХ в., когда появились 
новые материалы по ранее недостаточно изучен-
ным языкам, изменился статус баоаньского языка. 
Так, на основе полевых исследований Б. Х. Тодае-
вой в науке появились новые данные о баоаньском 
и дунсянском языках. В 1964 г. вышла работа 
«Баоаньский язык» [15], в которой доказано, что 
эти языки не являются диалектами монгорского 
языка, как было принято считать ранее, а явля-
ются разными языками. Автор, опираясь на типо-
логические принципы языка, описала существен-
ные черты языковой системы баоаньского языка и 
установила, что он является отдельным языком, 
выделив некоторые сходства и различия с другими 
языками монгольской языковой семьи. Благодаря 
Б. Х. Тодаевой в монголоведной науке появились 
новые материалы для классификации монголь-
ских языков, а предыдущие попытки классифици-
ровать монгольские языки были пересмотрены не-
которыми учеными.  

Эти сведения дали толчок для появления 
новых трудов. Благодаря открытию монгольских 
языков и диалектов КНР вышел в свет второй том 
Г. Д. Санжеева «Сравнительной грамматики мон-
гольских языков» [14], где автор описывает раз-
личия в монгольских языках, откорректированные 
в результате введенных в научный оборот мате-
риалов по дунсянскому и баоаньскому языкам. 
Н. Н. Поппе, например, в 1965 г. также внес изме-
нения в свою предыдущую классификацию, при-
знав дунсянский (санта) отдельным монгольским 
языком наравне с дагурским, бурятским, ордос-
ским, ойратским, могольским и монгорским, но 
при этом он все же отнес баоаньский язык к диа-
лекту монгорского языка [33, c. 9].  

В 1968 г. Т. А. Бертагаев выстроил свою клас-
сификацию языков на основе фонетических изыска-
ний. Он предложил разделить языки на сингармо-
нические (северные) и несингармонические (юго-
восточные), а также промежуточные языки. Баоань-
ский язык был отнесен ко второй, юго-восточной 
группе. Он указывал, что «северные» (сингармони-
ческие) языки характеризуются следующими фоне-
тико-морфологическими чертами в отличие от юго-
восточных языков: сингармонизм представлен 
здесь в своей классической форме и почти не знает 
исключений (в юго-восточных языках нет строгого 
соблюдения гармонии гласных, а в иных, как в 
дунсянском, последняя вовсе отсутствует); нет в ан-
лауте согласных ф, х и h (появляющихся в начале 
слова перед h гласной в юго-восточных языках» [2, 
c. 10]. Анлаутно-спирантные юго-восточные языки
Т. А. Бертагаев делил на западные и восточные, 
баоньский язык он относил к западной группе, в 
этой же подгруппе были монгорский и дунсянский 
языки, что обуславливал исчезновением ряда зву-
ков [2, c. 11]. 

Одной из подробных классификаций является 
схема М-Л. Беффа и Р. Хамаян. Их классификация 
предложена с учётом территориального располо-
жения и состоит из четырех групп, как и у Ш. Лувса-
нвандана. К этим четырем группам была предло-
жена пятая группа периферийных языков, куда был 
отнесен баоаньский язык (см. в: [5, c. 208]). 

В 1987 г. вышла работа Р. Бинника «On the 
Classification of the Mongolian Languages», в которой 
ставит под сомнение схемы древа монгольских язы-
ков, предложенные Т. А. Бертагаевыи и Г. Д. Сан-
жеевым. Он считал, что в их классификациях суще-
ствуют широкие расхождения, а классификация 
Н. Н. Поппе и Г. Дерфера наиболее близка к прав-
доподобной, но не подкреплена аргументацией [25, 
c. 181]. Относительно генетического древа монголь-
ских языков он пишет о невозможности построения 
из-за отсутствия четких границ между диалектами и 
языками, а также выделения архаичных и иннова-
ционных явлений ввиду нехватки данных о лингви-
стической истории монгольских языков [25, c. 181]. 

Н. С. Яхонтова опираясь на такие принципы, 
как сохранение или исчезновение начального спи-
ранта *ф (> x, h), характер сингармонизма, перелом 
гласного *i, делит языки на три группы, продолжая 
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традицию Бертагаева-Санжеева [24, c. 10]. Баоань-
ский язык был отнесен ко второй группе наряду с 
дунсянским, монгорским, шира-югурским. 

Классификация, представленная ученым 
Сэцэнцогтом из Китая, была основана на фоне-
тических, лексических и грамматических призна-
ках. Он разделил монгольские языки на запад-
ную и восточную ветви. Баоаньский язык был от-
несен к дунсянской подгруппе западной ветви 
[36, c. 276–277].  

Й.-О. Свантессон представил свою классифи-
кацию, в которой монгольские языки делились за-
падные, восточные и ойратские. Его классификация 
была основана на сдвигах гласных, а баоаньский 
язык отнес к восточной ветви монгольских языков 
[38, c. 193]. 

Позже учеными использовались новые ме-
тоды разделения языков. Одним из первых, кто 
разделил монгольские языки с помощью фоноло-
гических и морфологических признаков, был Ф. 
Рыбацки. Несмотря на то, что ранее были по-
пытки анализа базовой лексики монгольских язы-
ков, баоаньский язык не был включен в предыду-
щее исследование С. Хаттори из-за отсутствия 
четких границ между многими монгольскими язы-
ками. В свою очередь в 1959 г. Ф. Рыбацки про-
анализировал базовую лексику калмыцкого, бу-
рятского, халха, чахарского, монгорского и дагур-
ского языков [6, c. 333]. В 1993 г. Е. А. Кузьменков 
использовал метод глоттохронологии, с помощью 
которой попытался выявить время распада мон-
гольских языков. На основе анализа базовой лек-
сики «Сокровенного сказания монголов» он полу-
чил датировку отделения халха-монгольского, 
калмыцкого, монгорского и дагурского языков, и в 
этой работе материалы баоаньского языка не 
были включены в исследование [6]. 

Ф. Рыбацки в своих исследованиях по мон-
гольским языкам использовал два метода. Первый 
метод заключался в суммировании взаимных соот-
ветствий наиболее важных грамматических 
изоглосс между 12 современными языками. Его 
классификация состояла из шести групп, деление 
которых напоминает классификацию А. Д. Руднева. 
Баоаньский язык был в ней отнесен к юго-восточной 
группе. Второй способ – анализ лексической вы-
борки из 425 слов показал близость баоаньского 
языка с дунсянским и минхэ, при этом ученый отме-
чал близость хуцзу и баоаньского языка, что обу-
словлено влиянием тибетского языка [34, c. 388]. 

Еще одну попытку классифицировать мон-
гольские языки предприняли М. Шварц и В. Блажек. 
Использовав базовую лексику халхаского, калмыц-
кого, дунсянского, баоаньского, дагурского, шира-
югурского, монгорского, бурятского языков, а также 
неполный стословный спискок для могольского (93 
лексемы), ордосского (88), ойратского (81), хамни-
ганского (78), выделили две группы языков. Помимо 
основных и южных, в отдельную группу были выде-
лены дагурский и монгорский языки. Баоаньский 
язык был отнесен к южной группе [35, c. 183–184]. 

Попытку построить древо родства монголь-
ских языков предприняли И. А. Грунтов, О. М. Мазо. 
С помощью метода лексикостатистики, предложен-
ного М. Сводешем и модернизированного С. А. Ста-
ростиным, проанализировали базовую лексику, со-
стоящую из 110-лексем. В отличие от предыдущих 
исследований в работе была также использована 
базовая лексика из среднемонгольских памятников 
(Сокровенное сказание монголов, Хуа и и юй, Му-
каддимат ал-адаб, а также материалы тех языков и 
диалектов, которые были обследованы в ходе экс-
педиций в Монголию и Китай) [5, c. 210]. Баоаньский 
язык был отнесен исследователями к баоаньской 
подгруппе архаичных языков и, при этом ученые 
указывают на близость баоаньской подгруппы c 
языками памятников [5, c. 214]. 

Проблема определения статуса баоаньского 
языка, прежде всего, связана с тем, что в существу-
ющих классификациях был учтен только один прин-
цип. Исследователями, в основном, учитывались 
фонетические или географические принцип, что за-
трудняло установить точное положение языка. 
В виду того, что дагуры, монгоры, дунсяне, баоани 
и афганские моголы с давних времен проживали и 
проживают в полной изоляции от других монголь-
ских народов, а также подверглись влиянию других 
языков, поэтому исследования их явлений является 
предметом особого рассмотрения. 

Баоаньский язык относится к числу наименее 
изученных монгольских языков. Длительное время 
носители баоаньского языка жили обособленно от 
основной массы монголов, находились в изолиро-
ванном положении. В силу этого баоаньский язык 
сохранил до настоящего времени ряд характерных 
черт, которые были свойственны монгольскому 
языку среднемонгольской эпохи [14, с. 12]. 

Первые научные заметки о месте расселения 
народности баоань описывается в труде Г. Н. По-
танина «Тангутско-Тибетская окраина Китая и 
Центральная Монголия». Он пишет о местности 
Баоань, в которой проживали широнголы: «В Боу-
нани считается до 100 домов; жители китайцы, 
тангуты и монголы, т. е. широнголы. Это самые 
крайние широнголы на юго-востоке. Язык у них тот 
же, что и в Сан-чуани» [7, с. 224]. 

Первое систематическое изучение монголь-
ских языков началось в 1950-х гг. В 1955–1956 гг. 
Китайская академия общественных наук провела 
исследование баоаньского языка в деревнях 
Дахэцзя, Дадун и Ганьхэтань в уезде Линся, авто-
номной префектуре Линся-Хуэй, провинция 
Ганьсу, а также местный говор народности ту де-
ревни Сячжуан, Хуаннань-Тибетского округа в про-
винции Цинхай. Б. Х. Тодаева пишет, что «эти ис-
следования должны были предшествовать созда-
нию для многих из них новой письменности или ре-
форме старой письменности и разработке литера-
турных языков [16, с. 4]. Это связано с тем, что из-
менения в разговорном языке влияли на развитие 
старомонгольской письменности, которая не все-
гда отражает эти трансформации. Старые слова 
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заменялись новыми, видоизменялось письмо, по-
являлись новые знаки для транскрипции иностран-
ных слов, что привело к трудностям использова-
ния письменности. Если правительством Монголь-
ской Народной Республикой было принято реше-
ние ввести алфавит на основе кириллицы для пе-
редачи фонетических особенностей современного 
монгольского языка в 1941 г., что положило конец 
вековому разрыву между письмом и живой речью 
[13, с. 11], то в КНР к решению этого вопроса при-
ступили только в 1950-х гг. 

В 1954–1957 гг. активное участие в лингвисти-
ческих экспедициях по районам расселения мон-
гольских народностей принимали советские уче-
ные, в составе которых участвовала Б. Х. Тодаева. 
Благодаря собранным новым данным по монголь-
ским языкам в 1960 г. ею была издана монография 
«Монгольские языки и диалекты Китая». В работе 
представлено общее описание дагурского, монгор-
ского, дунсянского и баоаньского языков, а также их 
фонетики и морфологии. В монографии представ-
лены тексты на языке оригинала с транскрипцией 
автора. Работа отличается тем, что в ней были 
обобщены сведения о территориальных языках и 
диалектах монгольских этносов, а также подходом к 
сравнению ранее описанных грамматик Г. Д. Сан-
жеева и Н. Н. Поппе.  

Помимо указанной выше монографии, в 1964 
г. выходит научный труд Б. Х. Тодаевой, посвящен-
ный только баоаньскому языку, в которой она по-
дробно описывает фонетику, морфологию и некото-
рые вопросы синтаксиса. Основываясь на лингви-
стических заметках в ходе полевой работы, был 
опубликован лексический материал, который пред-
ставлен в этой работе. В своем исследовании она 
подробно описала словообразовательную систему 
баоаньского языка, что в дальнейшем позволило 
другим ученым проводить сопоставление с другими 
монгольскими языками.  

Следующим этапом можно считать исследо-
вания, которые проводили ученые из Китая. Значи-
тельное количество статей, посвященных исследо-
ванию баоаньского языка, имеются у профессора 
Университета Внутренней Монголии Чен Най Сюна 
(далее – УВМ). К основным работам можно отнести 
«Баоаньский словарь» [19], «Эволюция баоань-
ского языка» [23], «Монгольские паронимы в 
баоаньском языке» [18], «Фонетика и лексика 
баоаньского языка» [22]. С июня по октябрь 1980 г. 
восемь ученых и одиннадцать аспирантов УВМ 
были разделены на семь групп, согласно единому 
плану исследования, было проведено первичное 
исследование дагурского, шира-югурского, дунсян-
ского, монгорского, баоаньского языков, а также бу-
рятского диалекта баргутов. Основной территорией 
обследования был уезд Няньдуху Тунрен Хуан-
нань-Тибетского автономного округа в провинции 
Цинхай, а также в деревне Сячжуан проводилась 

5 В уезде Тунжэнь на баоаньском языке разговаривает небольшая 

группа монгоров, живущих по соседству с баоанями. 

полевая работа по сбору диалектов баоаньского 
языка. 

После завершения исследования каждая 
группа подготовила три вида материалов: исследо-
вательский отчет (включая описание фонетики, 
грамматики), лексические материалы, записи уст-
ной речи. На основе собранных словарных матери-
алов диалекта Няньдуху был составлен словарь, 
состоящий из более 5 000 слов. В результате дан-
ных исследований Чен Най Сюн подготовил такие 

работы, как «Баоаньский словарь» [19]， «Баоань-

ский язык и монгольский язык» [21]. 
Работа Чен Най Сюна «Баоаньский словарь» 

считается одним из полных словарей, в котором от-
ражена основная часть лексики. Работа показала, 
что в количественном отношении китайские и ти-
бетские заимствования составляют немалую часть 
лексики баоаньского языка. 

«Краткая история баоаньского языка» (保安语

简志, авторы: китайские ученые Бухэ и Лю Чжао 

Сюн) – одна из работ, включенная в серию «Краткая 
история языков китайских меньшинств», основан-
ная на языковых материалах, которые собраны со-
трудниками Института этнических исследований 
Китайской академии общественных наук. Работа 
включает материалы по фонетике, грамматике, лек-
сике, сведения даются в разрезе диалектов баоань-
ского языка. Авторами также представлен неболь-
шой глоссарий (680 слов) на языке оригинала и пе-
ревод на китайский язык [3]. 

В 1984 г. Чен Най Сюн провел сравнительное 
исследование лексики монгольского и баоаньского 
языка, результаты исследования были опублико-
ваны в журнале «Монгольский язык и литература» 

(蒙古语言文学). В своем исследовании он описал 

паронимы монгольского языка, сохранившиеся в 
баоаньском языке. Достоинством этой работы, на 
наш взгляд, является подача материала: автор раз-
бил работу на десять подпунктов, в которых опи-
саны среднемонгольские слова, которые больше не 
используются в современном монгольском языке, 
но все еще сохраняются в языке баоань, описание 
словообразовательной системы, выпадение и че-
редование звуков и т. д. [18]. 

В 1987 г. вышла работа Чен Най Сюна «Мате-

риалы для дискурса на баоаньском языке» (保安语

话语资料). В работе содержатся материалы устной 

речи, мифы, легенды и обычаи народа баоань, на 
котором говорит народность ту (монгоры)5 в уезде 
Тунжэнь, тибетская автономная префектура Хуан-
нань провинции Цинхай. Они записаны с помощью 
международного фонетического алфавита и приве-
дены соответствия монгольских слов с китайскими 
переводами. 
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В еще одной статье «Фонология и лексика 
баоаньского языка» Чен Най Сюн проводит анализ 
диалекта Ганьхэтань. Он пишет, что в диалекте 
Няньдуху значительное количество заимствован-
ных слов из тибетского языка, а в диалекте Ганьх-
этань – из китайского языка. В работе содержатся 

таблицы, в одной из них показана доля слов различ-
ного происхождения в лексике дагурского, шира-
югурского, монгорского и дунсянского языков (см. 
табл. 1), во второй таблице представлены слова 
различного происхождения в диалектах Сячжуан, 
Няньдуху, Дадунь, Ганьхэтань (см. табл. 2) [22]. 

Таблица 1 
Доля слов различного происхождения в дагурском, шира-югурском, монгорском, дунсянском языках 

Язык- 
донор 

Язык- 
реципиент 

Дагуский Шира-югурский Монгорский Дунсянский 

1955 1980 1956 1980 1955 1980 1955 1980 

2566 5439 2093 2553 1845 4281 1593 3171 

монгольский 69.20 42.20 54.00 58.79 48.00 60.15 41.20 32.89 

китайский 5.40 8.88 23.90 9.60 19.00 18.69 49.20 49.76 

тибетский 11.40 2.10 2.59 9.00 5.86 0.03 

тюркские языки 5.00 4.62 0.33 1.29 

другие 14.00 35.87 15.00 24.40 24.00 14.67 9.60 16.03 

Таблица 2 
Доля слов различного происхождения в четырех диалектах баоаньского языка 

Язык- 
донор 

Язык- 
реципиент 

Баоаньский язык 

Сячжуан Няньдуху Дадунь Ганьхэтань 

1956 1980 1956 1982 

3032 3596 3020 3624 

монгольский 22.40 28.70 22.70 28.12 

китайский 14.00 9.04 40.40 58.11 

тибетский 42.60 53.62 17.30 3.04 

тюркские языки 0.36 0.36 1.20 1.43 

другие 20.64 8.28 18.40 9.30 

В работе ученый рассматривает исконные 
слова в диалекте Ганьхэтань, при этом отмечает 
совпадение по звучанию и значению диалектных 
слов с древнемонгольским языком [22, с. 33]. В диа-
лекте Ганьхэтань также сохранились некоторые 
слова, ранее использовавшиеся в средние века, но 
больше не используемые в настоящее время. Не-
которые слова в языке баоань до сих пор сохраняют 
древний монгольский способ чтения, так, в языке 
имеются краткие конечные гласные и носовые 
звуки, которые практически исчезли в современных 
устных языках (как в других языках монгольской 
языковой семьи, за исключением даурского) и лишь 
изредка появляются вновь, когда слова претерпе-
вают морфологические изменения, что похоже на 
ситуацию [22, с. 35].  

В 1990 г. вышла в свет статья Чен Най Сюна 

«Эволюция баоаньского языка» (保安语的演变轨迹). 

Он описывает фонетические и грамматические из-
менения в языке, обусловленные влиянием тибет-
ского и тюркских языков [22]. Автор подробно срав-
нивает баоаньский язык и тибетский язык, которые 
очень похожи по типу и структуре, и подтверждает 
свои предположения отдельными примерами. Но, 
тем не менее, автор пишет, что эти примеры не по-
казательны, ведь процент китайских заимствований 
в диалекте Ганьхэтань составляет 58,11 %, что сви-
детельствует о том, что исследование нуждается в 
продолжении [22, с. 18]. Из современных работ сле-
дует упомянуть исследователя из Университета 

Внутренней Монголии. Начиная с 2000 г. Hash-

engerile (哈申格日勒) проводит сравнение материа-

лов, полученных в ходе полевых исследований, 
грамматических форм глаголов монгольского, даур-
ского, калмыцкого, бурятского, могольского, шира-
югурского и монгорского языков. В работе система-
тически изучаются лексемы дунсянского и баоань-
ского языков в сопоставлении с монгольским язы-
ком, а также установлены формы из старомонголь-
ского языка. 

Одним из фундаментальных трудов, посвя-
щенных монгольским языкам в целом, является ра-
бота «Монгольские языки» («The Mongolic 
languages»). В работе большое внимание уделено 
вопросам диахронического развития и проблемам 
языковых контактов. Работа включает следующие 
описание следующих языков: прамонгольский, 
письменно-монгольский, средне-монгольский, хам-
ниганский, бурятский, дагурский, халха, монголь-
ские диалекты, ордосский, ойратский, калмыцкий, 
могольский, шира-югурский, монгорский, баоань-
ский и дунсянский языки. В ней также имеются раз-
делы: «Внутримонгольская таксономия», «Прамон-
гольские языки», «Тюрко-монгольские отношения» 
[30].  

Очерк по баоаньскому языку, представленный 
в энциклопедической работе, подготовлен В. Хугжи-
лту, который рассмотрел материалы и источники по 
баоаньскому языку, его диалектам, описаны фоне-
мный состав, структура слова, словообразование, 
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некоторые грамматические вопросы и т. д. [39, с. 
325–345]. Данная работа ценна тем, что автор обоб-
щил материалы по баоаньскому языку, собранные 
его предшественниками. 

В 2011 г. Х. Нугтерен в своей работе «Мон-
гольская фонология и цинхай-ганьсуйские языки» 
(«Mongolic Phonology and the Qinghai-Gansu 
Languages») проанализировал язык баоань из де-
ревень Дахэцзя, Ганьхэтань и Няньдуху. В работе 
дается обзор фонологического развития языков Ци-
нхай-Ганьсу, которые сравниваются с реконструи-
рованным протомонгольским языком. Работа со-
держит глоссарий, содержащий около 1 350 рекон-
струированных общемонгольских слов, сопровож-
даемых современными формами из монгольских 
языков и, при необходимости, аргументами в 
пользу той или иной выбранной реконструкции [29]. 

Лингвистическому изучению баоаньского 
языка были также посвящены работы Цзинь Лин из 
Института монгольского языка и культуры Северо-
Западного университета национальностей, в этом 
числе статья «Сравнительное исследование фоне-

тической системы баоаньского языка» (保安语语音

体系比较研究) [17]. Данные работы в основном 

написаны на китайском языке. 
Результаты. Вопросы классификации монголь-

ских языков и распределения по группам рассмат-
ривались учеными с начала XX в. Первые этапы 
изучения языка, в первую очередь, были связаны с 
определением границ языков и диалектов, выявить 
говоры, выработка транскрипции для записи и 
сбора материала. Результаты деятельности уче-
ных позволили определить место монгольских язы-
ков и диалектов в кругу родственных языков, уста-
новить их генетические связи. Несмотря на первые 
попытки классификации, принадлежащие таким 
ученым как А. Д. Руднев, Б. Я. Владимирцов, Г. Д. 
Санжеев, Д. Синор, 
Н. Поппе, Ш. Лувсанвандан, в их классификациях 
баоаньский язык чаще всего не рассматривался в 
виду нехватки полного материала по монгольским 
языкам. 

В дальнейшем, благодаря научным экспеди-
циям по изучению языков и наречий монголоязыч-

ных народностей появились новые данные о язы-
ках, представленных на территории Китая. Новый 
лексический и текстовый материал позволил от-
крыть новые возможности для сравнительно-исто-
рического и сопоставительного анализа с другими 
монгольскими языками. В связи с этим некоторыми 
учеными были внесены правки в существующие 
классификации. Н. Н. Поппе, ранее представивший 
классификацию, в которой отсутствовал баоань-
ский язык, выделил его в отдельную ветвь, но от-
неся его к монгорскому языку. 

Новые данные о языках позволили использо-
вать новый метод для классификации монгольских 
языков. Так, например, использовав метод базового 
деления лексики ученые С. Хаттори, Е. А. Кузьмен-
ков, Ф. Рыбацки, М. Шварц и В. Блажек, И. А. Грун-
тов, О. М. Мазо представили исследования, резуль-
таты которых были разными. 

В данной статье были рассмотрены различ-
ные точки зрения отечественных и зарубежных уче-
ных относительно баоаньского языка. Мы не ста-
вили цель выделить баоаньский язык в определен-
ную группу, однако считаем, что классификация 
И. А. Грунтова и О. М. Мазо близка к более точной. 
В виду того, что после экспедиций 1954–1957 гг. 
больше не проводились исследования баоаньского 
языка, поэтому обозначенная проблема требует 
особого внимания и дальнейшего исследования 
монгольского языка и его диалектов на материале 
описываемых языков. 

Особенностью вышеперечисленных исследо-
ваний является использование различных методов, 
однако общая проблема распадается на такие во-
просы как отсутствие четких границ между языками 
и диалектами, изолированное положение, заим-
ствование из китайского и тибетского языков. 

Несмотря на существующую классификацию 
и собранные в результате экспедиций материалы и 
сведения, заложившие основу научного изучения 
баоаньского языка, в отечественной литературе с 
того периода отсутствуют исследования по языку. 
Это подтверждает тот факт, что для полной кар-
тины следует проводить систематические исследо-
вания, в которых баоаньский язык был предметом 
отдельного исследования.
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Аннотация. Введение. Статья посвящена изучению тер-

миносистемы родства современного английского и китайского 
языков в лингвокультурологическом преломлении. Хотя размер 
и структура семьи в разных странах различны, семья является 
основополагающей частью любого общества, что детермини-
рует важность семантического поля терминов родства в различ-
ном социальном контексте. В предпринятом исследовании за-
трагиваются вопросы различия между стандартным употребле-
нием терминов родства в рамках семьи и широким их употреб-
лением в расширенном социальном контексте. Исследуются 
культурные различия, лежащие в основе различий в термино-
системах родства в китайском и английском языках. Цель ис-
следования заключается в лингвистическом описании характе-
ристик и культурных коннотаций современных китайских и ан-
глийских терминов родства. Материалы и методы. Для до-
стижения поставленной цели и решения исследовательских за-
дач используются описательный метод, метод сравнительного 
анализа, метод контекстуального анализа характеристик ан-
глийских и китайских терминов родства, систематизированных 
на основе обобщения ряда современных классификаций и лек-
сикографических данных. Анализ. На основе проведенного 
сравнительного анализа лингвистических фактов в статье вы-
явлены и обобщены сходства и принципиальные различия в 
употреблении английских и китайских терминов родства с точки 
зрения лингвокультурологии. Продемонстрировано, что фак-
торы, влияющие на выбор терминов родства, такие как возраст, 
пол и контекст использования, играют разную роль в употреб-
лении терминов родства в рассматриваемых лингвокультурах.  
 

Результаты. В результате предпринятого исследования 
сделаны выводы о специфике широкого употребления терми-
нов родства в китайском и английском языках в их обуслов-
ленности культурными и социальными факторами; о роли 
многозначности и двусмысленности языковых символов ки-
тайского языка в функционировании терминов родства в ки-
тайском языке; об обусловленности лингвистической специ-
фики терминов родства в китайском и английском языках осо-
бенностями общественного развития в Китае и в США. Науч-
ная новизна полученных результатов заключается в выявле-
нии новых тенденций в коммуникации, а именно, модерниза-
ции и трансформации традиционных терминов родства и мо-
дификации их значений в соответствии с языковыми потреб-
ностями в современном обществе. 

Ключевые слова: терминосистема родства, английский 
язык, китайский язык, широкое употребление терминов род-
ства, лингвокультура, национальная культура, сопоставитель-
ный метод 
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Abstract. Introduction. The article deals with the kinship term 

systems of the modern English and Chinese languages in linguocul-
tural perspective. Although the size and the structure of a family in dif-
ferent countries varies, a family is a fundamental unit of any society, 
which determines the topicality of the study of the semantic field of kin-
ship terms in a diverse social context. This study touches upon the 
matters of the difference between the standard use of kinship terms 
towards family members and their extensive use in a wider social con-
text towards non-relatives. The cultural differences determining the dif-
ferences in the use of kinship terms in English and Chinese are stud-
ied. The aim of the study is to provide a linguocultural description of 
the characteristics and cultural connotations of the modern English 
and Chinese kinship terms. Materials and Methods. We use the de-
scriptive method, the comparative analysis method, and the contextual 
analysis method to study English and Chinese terms collected from a 
variety of scientific and lexicographic sources. Analysis. Based on the 
obtained empirical data we make conclusions regarding the similarities 
and the differences in the use of English and Chinese kinship terms 
from the point of view of linguoculturology. Through the analysis of the 
data we demonstrate the fact that the factors which determine the use 
of kinship terms, such as age, gender and the overall context of the 
use, play a different role in the use of kinship terms in the studied lin-
guocultures. Results. Conclusions are made regarding the specificity 

of the extensive use of kinship terms in Chinese and English lan-
guages, determined by a variety of cultural and social factors; regard-
ing the role of polysemy and ambiguity of language symbols in Chi-
nese language in the functioning of kinship terms; regarding the lin-
guistic specificity of kinship terms in Chinese and English languages 
determined by the specificity of social development in China and the 
USA. The scientific novelty of the obtained results is seen in discover-
ing the modern tendencies of communication related to the transfor-
mation and modification of traditional kinship terms and their meaning 
according to the requirements of the contemporary society and lan-
guage. 
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Введение. В связи с существенными различи-
ями в культурных особенностях, образе мышления 
и ценностях между Китаем и США китайские и ан-
глийские термины родства также имеют различные 
характеристики и принципы использования. В Ки-
тае для достижения коммуникативных целей в раз-
личных ситуациях социального взаимодействия 
термины родства широко используются среди лю-
дей, не состоящих в родственных связях. Такое упо-
требление терминов родства мы будем называть 
широким (см., например, [14]). Широкое использо-
вание терминов родства в Китае является продук-
том сочетания традиционной китайской культуры, 
патриархальных представлений и социального эти-
кета. Такое использование терминов родства отно-
сительно мало распространено в английском 
языке. В целом можно сказать, что термины род-
ства не используются для обращения к людям, ко-
торые не являются родственниками. Поэтому чет-
кое понимание различных случаев использования 
терминов родства в китайском и английском язы-
ках, а также особенностей и коммуникативных ситу-
аций их использования важно для межкультурной 
коммуникации. 

Целью данной статьи является описание 
лингвистических и культурных характеристик со-
временных китайских и английских терминов род-
ства. Использование терминов родства в Китае и 
Соединенных Штатах Америки менялось по мере 
развития общества, в силу чего данное исследо-
вание представляет собой систематическое, мно-
гоуровневое сравнительное исследование китай-
ской и американской систем терминов родства, 
направленное на демонстрацию различий между 
китайской и американской национальными куль-
турами и различий в национальных ценностях, 
имеющих отношение к современному использо-
ванию терминов родства. В работе делается ак-
цент на взаимосвязи языка и общества и иссле-
дуется глубинная культура, отраженная в специ-
фике употребления терминов родства. 

С 1980-х гг. по настоящее время, по мере 
внедрения в Китае различных зарубежных линг-
вистических теорий, китайские ученые пользова-
лись данными, полученными исследователями 
смежных дисциплин и заимствовали некоторые 
методы и результаты исследований, что привело 
к диверсификации их исследований с точки зре-
ния методологии. 

(1) Характеристики терминов родства изуча-
ются с социолингвистической точки зрения, дела-
ется попытка объяснить особенности их употребле-
ния социальными причинами. Ван Цинь [22] на ос-
нове анализа результатов проведенных опросов 
пришел к выводу, что существует тенденция к упро-
щению и слиянию традиционных китайских терми-
нов родства, и проанализировал причины данного 
явления. Ян Тин [26] рассматривает обобщенное 
использование китайских фразеологизмов родства, 
их особенности и происхождение. 

(2) Культурные коннотации китайских терми-
нов родства исследуются с точки зрения культуры. 

Луо Чангпей [4] описывает связь между использо-
ванием терминов родства и культурой китайского 
народа. Чэнь Юэмин [28] исследует эволюцию ки-
тайской системы терминов родства и закрепленные 
за этими терминами культурные коннотации в их 
взаимосвязи с формами организации и деятельно-
стью социума, рода и семьи в китайском обществе. 
Ван Ци [23] использует лингвокультурологический 
подход для классификации и изучения древнеки-
тайских терминов родства и терминов социальных 
отношений, рассматривая их как основу для слово-
образования или изменения слов. 

(3) Современная семантика используется для 
анализа значений китайских терминов родства и 
выявления семантической оппозиции между ними. 
Цзя Яньдэ [30] анализирует семантические аспекты 
современных китайских терминов родства с помо-
щью сравнительного подхода. Пан Вэнь [27] пред-
ставляет основные морфемы письменных терми-
нов родства в табличной форме и формально обо-
значает их семантический состав, что помогает по-
нять китайские термины родства с помощью про-
стых правил и символов. 

(4) Изучение терминов родства в области тра-
диционной лексикографии. Ху Шиюнь [24] четко 
описывает китайскую систему терминов родства и 
выясняет истоки ее развития; Ву Маопин [18] при-
водит описание фонологических, семантических, 
лексических и прагматических аспектов терминов 
родства династии Тан; Сян Сяомин и Цао Линлин 
[29] изучают различия в использовании терминов 
родства в двух языках через сравнение классифи-
кации китайских и английских терминов родства; 
Чжан Лихуа и Луо И [31] исследуют социальные и 
исторические причины различий между английским 
и китайским языками в использовании терминов 
родства, а также рассматривают более глубокие 
культурные коннотации различий. Хуан Билонг [3] 
рассматривает сходства и различия между англий-
скими и китайскими терминами родства, изучает 
причины различий, лежащие в поле культуры, и 
предлагает некоторые идеи перевода данных тер-
минов; Шао Лили [15] исследует несоответствия 
между китайскими и английскими терминами род-
ства с семантической и прагматической точек зре-
ния; Ян Сивэй [25] сравнивает китайские и англий-
ские обозначения родства и социальные обозначе-
ния и указывает на то, что разница культур и исто-
рии Китая и Великобритании являются основными 
причинами этих различий. Фу Хунчжан [8] анализи-
рует перевод терминов родства на основе художе-
ственного произведения «Сон в красном тереме». 

Большинство исследований терминов род-
ства в западных странах сосредоточено в области 
антропологии, наиболее представительными фигу-
рами которой являются американские антропологи 
Дж. П. Мердок и Л. Г. Морган. Дж. П. Мердок, разра-
ботавший концепцию нуклеарной семьи, был пио-
нером в изучении систем родства, используя их для 
изучения и создания типологии и исторического 
развития семейных систем - подхода, который он 
же и основал [16]. 
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Л. Г. Морган был одним из американских ан-
тропологов XIX в. В своей книге «Systems of 
Consanguinity and Affinity of the Human Family» 
(1871) он говорит о родстве как одном из самых эзо-
терических объектов всех антропологических ис-
следований. Л. Г. Морган был основоположником 
научного изучения данной области, он представил 
новые идеи о классификации систем родства, кото-
рые стали основой для дальнейших исследований. 
В книге обсуждаются обозначения родства, фено-
мен брака и эволюция семейных форм. Позже Дж. 
П. Мердок развил исследования, начатые Л. Г. Мор-
ганом, и представил более полный обзор шести ос-
новных систем обозначения родства в мире. 
Л. Г. Морган разделил все системы родства на опи-
сательную систему и систему классификации, и 
разработанные им идеи до сих пор используются 
современными учеными. Л. Г. Морган также был од-
ним из первых западных ученых, изучавших китай-
ские термины родства. В упомянутой выше научной 
работе он отметил глубокую взаимосвязь между 
сложностью китайских терминов родства и систе-
мой родственных отношений, брачной системой и 
этнической культурой ханьского общества [17]. 
Американский антрополог А. Л. Крёбер, как и мно-
гие другие западные ученые, отмечал сложное раз-
нообразие китайских терминов, обозначающих род-
ственные отношения. Исходя из этого, Дж. П. Мер-
док разделил весь спектр систем родства, отражен-
ных в многочисленных человеческих языках, на 
шесть типов: эскимосский, гавайский, ирокезский, 
омаха, кроу и суданский [13]. 

В 1960 году Р. Браун и А. Гилман опублико-
вали статью «The pronouns of power and solidarity» 
[1], посвященную изучению второго лица в европей-
ских языках. В статье утверждается, что использо-
вание лица зависит от двух факторов, а именно, 
«власти» и «равенства». Р. Браун и 
М. Форд (1964) в своей книге «Address in American 
English» подробно рассматривают модели исполь-
зования американских английских местоименных 
терминов и утверждают, что существует три типа 
таковых [2]. Первый – это фамилия, второй - офи-
циальный титул, а третий - род занятий. Их иссле-
дование терминов родства в американском англий-
ском языке является новаторским. Согласно их ра-
ботам, важным фактором при выборе терминов 
родства является рассмотрение отношений одного 
человека с другим. Социолингвист С. Эрвин-Трип 
изучала английские термины родства. Ее коммуни-
кативный анализ языка обобщает социолингвисти-
ческие правила, которые объясняют, как использо-
вание языка варьируется в зависимости от соци-
альных различий, утверждая, что «люди в каждом 
обществе должны учитывать свои отношения друг 
с другом, когда им нужно использовать соответству-
ющие термины» [7]. 

Изучение специфики употребления терми-
нов родства женщинами также является не 
только областью исследований западных лингви-
стов, но и актуальной темой для многих китайских 
ученых. Сравнение современного использования 

терминов родства женщинами в Китае и на За-
паде проводится для того, чтобы показать кон-
траст между статусом женщин в китайской и за-
падной культурах [21]. 

Современный этап лингвистической науки 
характеризуется сохраняющимся интересом к ис-
следованию англоязычных терминов родства. 
Так, Б. Ханна и К. Свенья отмечают контекстуаль-
ную зависимость семантики терминов родства и 
приходят к выводу о важности их изучения в раз-
говорной речи [10]. Еще одним примером контек-
стуального исследования терминов родства, 
функционирующих в качестве обращений, служит 
работа А. Халиль, проведенная в сопоставитель-
ном аспекте на материале американского англий-
ского и сирийского арабского языков [14]. Сопо-
ставление китайских и английских терминосистем 
родства также остается в фокусе внимания ис-
следователей, при этом сохраняется акцент на 
существенных лингвокультурных и лингвопрагма-
тических различиях в данных терминосистемах, 
приводящих к затруднениям в переводе терми-
нов родства [6; 19]. 

Результаты аналитического литературного 
обзора показывают, что, хотя китайская и англий-
ская системы терминов родства изучены доста-
точно широко, системное междисциплинарное 
сопоставительное исследование английских и ки-
тайских терминов родства с точки зрения их линг-
вокультурных характеристик, которое также учи-
тывало бы особенности широкого использования 
терминов родства в этих языках, еще не полно-
стью реализовано.  

Материалы и методы. В данной работе ан-
глийские и китайские термины родства, система-
тизированные на основе обобщения ряда совре-
менных классификаций и лексикографических 
данных, исследуются с применением методов 
сравнительного анализа и описательного метода. 
На основе сравнительного анализа сходных и от-
личительных черт терминов родства в англий-
ском и китайском языках исследуются их лингво-
культурные различия. Посредством описания и 
сравнительного анализа лингвистических фактов 
мы устанавливаем общие черты английских и ки-
тайских терминов родства, выявляем их соответ-
ствующие характеристики и различия, исследуем 
глубинные причины их сходства и различия с 
точки зрения сравнительной лингвистики, лингво-
культурологии и социолингвистики. 

Анализ. Согласно исследованию Пан Пана 
[20], в современном разговорном китайском языке 
существует 16 основных обобщенных и стереотип-
ных терминов родства, которые преимущественно 
используются для обозначения людей одного поко-
ления, родителей и детей, в то время как термины 
родства для обозначения прабабушек, прадедушек 
и внуков обычно не используются. В зависимости от 
контекста общения встречаются различные вари-
анты этих обобщенных терминов родства.  

Представим в обобщенном виде терминоси-
стему родства в китайском языке в таблице 1. 



Таблица 1 
Терминосистема родства в китайском языке 

Термин родства 
Широкое 

использование 
термина родства 

Обращение 
Сочетания «термин родства + имя» 

祖父Дедушка （~）爷Дедушка 敬称祖父辈且年纪与祖父相

当的男性Обращение к муж-

чине, который является ро-
весником деда 

1.大爷/老大爷/老爷爷(Дедушка/Старый де-

душка/Дедушка); 

2.姓+爷爷/大爷（李大爷）Фамилия + де-

душка/прадедушка (дедушка Ли) 

祖母Бабушка （~）奶奶Бабушка 敬称祖母辈且年纪与祖母相

当的女性Обращение к жен-

щине того же возраста, что 
и его бабушка 

1.奶奶/老奶奶/老娘娘(Бабушка/праба-

бушка/старушка); 

2.夫姓+奶奶 (Имя мужа + бабушка); 

3.本姓+奶奶（李奶奶）фамилия + бабушка 

(бабушка Ли) 

1.伯父/伯伯/大伯/

大爷) (дядя/стар-

ший дядя); 

2.排行+伯/大爷
старшинство 
(среди братьев и 
сестер) + дядя) 

（~）伯Дядя 敬称父亲辈且年纪比父亲大

的男性Обращение к мужчи-

нам по отцовской линии, 
которые старше его отца 

1.伯父/爹爹/老爹（李伯伯，李大伯）(Дядя) 

(дядя Ли)); 

2.本姓+老爹（李老爹）(Фамилия + дядя 

(дядя Ли)) 

1.叔叔/小叔/老叔
(дядя/ младший 
дядя); 

2. 排行+叔
(старшинство 
(среди братьев и 
сестер) + дядя) 

（~）叔Дядя 敬称父亲辈且年纪比父亲小

的男性Обращение к мужчи-

нам по отцовской линии, 
которые моложе его отца 

1.叔叔/叔(Дядя); 

2.姓+叔叔/叔/大叔（李大叔） (Фамилия + 

дядя (дядя Ли); 

3.职业类名+叔叔（医生叔叔）(Название 

профессии + дядя (дядя доктор)) 

伯母 

Тетя 

伯妈Тётя 敬称母亲辈且年纪与母亲相

当的已婚女性Обращение к 

замужней женщине из по-
коления матери и возраста 
матери 

1.伯母(Тетя); 

2.姓+伯母（李伯母）(Фамилия + тётя (тётя 

Ли)) 

母亲/妈妈Мать / 

Мама 

（~）妈Мама 敬称母亲辈且年纪与母亲相

当的已婚女性Обращение к 

матери или замужней жен-
щине из поколения ее ма-
тери и возраста его матери 

1.大妈 (Тетушка); 

2.本姓+大妈/妈/妈妈（李大妈）(Фамилия + 

тётя/мама (тётя Ли)) 

娘/大娘Мать/тётя （~）娘Мать 敬称母亲辈且年纪与母亲相

当的已婚女性Обращение к 

замужней женщине из по-
коления ее матери и воз-
раста ее матери 

1.大娘(тётя); 

2.本姓+大娘（李大娘）(Фамилия + тётя 

(тётя Ли)) 

婶婶/婶母/婶儿
тётя / тетушка 

（~）婶Тётя 比父亲年轻的男性朋友或同

事的妻子Обращение к 

жене друга или коллеге 
мужского пола, который 
моложе, чем отец 

1.婶婶/婶儿/大婶儿(тётя); 

2.夫姓+婶儿/大婶儿(李婶) (Имя мужа + тётя 

(тётя Ли)) 

1.姨姨/大姨/小姨/

老姨(тётя); 

2.排行+姨(стар-

шинство среди 
сестер) + тётя) 

（~）姨Тётя 敬称母亲辈且年纪与母亲相

当的女性Обращение к жен-

щине поколения матери и 
возраста матери 

1.阿姨/姨姨/大姨/小姨(тётя); 

2.本姓+姨/阿姨/大姨 (Фамилия + имя / фа-

милия +/тётя); 

3.职业类名+阿姨（医生阿姨）(Профессия + 

тётя (тётя-врач)) 

1.哥哥(брат); 

2.排行+哥(стар-

шинство (среди 
братьев) + брат) 

（~）哥/兄Брат 敬称同辈且年纪比自己大/相

当的男性Обращение к муж-

чине того же поколения, ко-
торый старше/равноценен 
по возрасту 

1.兄弟/大哥/老哥/哥(Старший брат); 

2.本姓+兄弟/大哥（李大哥）(Фамилия + 

брат/старший брат (брат Ли) 

1.嫂子(золовка); 

2.排行+嫂(стар-

шинство (среди 
сестер)) + зо-
ловка) 

（~）嫂Золовка 敬称同辈且年纪比自己大/相

当的已婚女性Обращение к 

замужней женщине того же 
поколения, которая старше 
по возрасту 

1.嫂子/大嫂/嫂嫂 (золовка); 

2.夫姓+嫂，本姓+嫂(Фамилия мужа + зо-

ловка, фамилия + золовка) 
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1.姐姐(сестра); 

2.排行+姐(стар-

шинство сестер) 
+ сестра) 

（~）姐 Сестра 敬称同辈且年纪比自己大/相

当的女性Обращение к жен-

щине того же поколения, 
которая старше по воз-
расту 

1.姐姐/大姐/大姐姐/老姐(Сестра/старшая 

сестра); 

2.本姓+大姐/姐;（李姐）(фамилия + стар-

шая сестра/сестра; (Сестра Ли)) 

1.哥哥/弟弟(Стар-

ший брат/Млад-
ший брат); 

2.排行+哥/弟
(старшинство 
среди братьев + 
старший 
брат/младший 
брат) 

（~）兄/弟Старший 

брат/Младший брат 

称呼同辈且年纪比自己小的

男性Обращение к мужчи-

нам одного поколения, ко-
торые моложе или того же 
возраста 

1.兄弟/小兄弟(Брат); 

2.本姓+兄弟/姓+家+兄弟（李家兄弟）(Фа-

милия + брат / фамилия + брат (Брат Ли)) 

1弟弟(брат); 

2.排行+弟(стар-

шинство (среди 
братьев)+ брат) 

（~）弟Брат 称呼同辈且年龄比自己小的

男性Обращение к мужчи-

нам одного поколения, ко-
торые моложе 

1.贤弟/老弟/小老弟/小兄弟(Брат); 

2.本姓+老弟（李老弟）(Фамилия + Брат 

(Брат Ли)) 

1.妹妹(Сестра); 

2.排行+妹(стар-

шинство (среди 
сестер) + сестра) 

（~）妹Сестра 称呼同辈且年纪比自己小的

女性Обращение к женщине 

того же поколения, которая 
моложе вас 

1.小妹/妹子/大妹子(Сестра); 

2.本姓+家+大妹子; 本姓+小妹(фамилия + 

сестра) 

- （~）姑娘Молодая 

девушка 

称呼晚一辈/二辈青少年女性
Обращение к девушкам-
подросткам первого/вто-
рого поколения 

1.姑娘(Молодая девушка); 

2.小姑娘(Молодая девушка); 

3.姓+姑娘（李姑娘）(Фамилия+ Молодая 

девушка) (Ли Молодая девушка) 

Как видно из таблицы 1, распространенными 
обобщенными названиями в китайских терминах 
родства являются следующие: дедушка, бабушка, 
дядя, тётя, мать, мама, брат, невестка, сестра, 
девушка. При обобщении часто используются патри-
линейные термины, в то время как матрилинейные 
термины используются редко, за исключением 
слова «тётя». Это объясняется тем, что, выбирая 
термины родства для обращения к человеку вне се-
мейного круга, люди часто выбирают термин, кото-
рый наиболее подходит по тем или иным характери-
стикам в системе родства. В китайской лингвокуль-
туре патрилинейность считается более близкой, чем 
матрилинейность, родственники по линии жены счи-
таются более близкими, чем родственники по линии 
мужа, кровное родство считается более близким, 
чем родство по линии брака, клановое родство (брат 
или сестра отца или матери) считается ближе, чем 
двоюродное родство (двоюродный брат или сестра), 
кровное родство и родство по линии брака счита-
ются ближе, чем родство по боковой линии, поэтому 
для широкого употребления терминов родства бо-
лее характерно использование терминов родства по 
патрилинейности.  

Такие термины родства, как «бабушка», «де-
душка» и «внуки», используются не очень широко. 
Из приведенной таблицы видно, что широкое ис-
пользование терминов родства характерно в отно-
шении старших поколений и внутри одного поколе-
ния, в то время как в отношении младших поколений 
они используются редко, поскольку обобщение осно-
вано на принципе уважения к старшему в китайской 
культуре. 

Рассмотрим примеры широкого употребления 
терминов родства, типичные для китайской лингво-
культуры. 

(1)  小王 (Сяо Ван): 王大爷，您最近身体怎么样

？(Дядя Ван, как Ваше здоровье?) 

王大爷 (дядя Ван): 我身体挺好。(Я вполне здо-

ров) (Из разг. речи). 
В данном диалоге участники коммуникации не 

состоят в родственных отношениях. Вместе с тем, 

более молодой 小王 (Сяо Ван) обращается к более 

старшему по возрасту собеседнику как 王大爷 

(«дядя» + фамилия = Дядя Ван), что является фор-
мой вежливости и выражения уважения. Данное ши-
рокое употребление терминов родства характерно 
для межличностной коммуникации в китайской линг-
вокультуре [19]. 

(2) 小王 (Сяо Ван): 刘姐，为了庆祝我们成为同

事，晚上我请你吃饭。 (Сестра Лю, я приглашаю 

Вас сегодня на обед, чтобы отметить то, что мы 
стали коллегами). 

刘丽丽 (Лю Лили): 谢谢。下班后我们一起去。
(Спасибо, мы сходим вместе на обед после ра-
боты) (Из разг. речи).  

В данном диалоге коллега Сяо Вана по имени 
Лю Лили дольше является сотрудником компании, 
чем Сяо Ван. Сяо Ван, не являясь родственником по 
отношению к Лю Лили, использует уважительную 

форму обращения 刘姐 (сестра Лю = «сестра» + фа-

милия), использование которой объясняется необ-
ходимостью уважительного обращения по отноше-
нию к коллеге с большим стажем работы в китайской 
лингвокультуре. Отметим также, что по отношению к 
женщинам старшего возраста также применяется 
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обращение «фамилия + 姐» (старшая сестра), по от-

ношению к женщинам младшего возраста – «фами-

лия + 妹» (младшая сестра) [6]. 

Термины родства, называющие большинство 
родственников по браку по женской линии, такие как 
«тётя», «дядя», «золовка», могут использоваться как 
обращение к человеку, не имеющему родственных 
связей с говорящим. Например, лексема «золовка» 
может обозначать обобщенно жен коллег-мужчин 
старше по возрасту, а «тётя» - жен всех друзей, близ-
ких по отцу [9]. 

Ниже приводится несколько примеров, демон-
стрирующих широкое использование терминов род-
ства, которые демонстрируют специфику китайской 
лингвокультуры:  

(1) префикс «老/大/小(старший/старшая/моло-

дая)» + термины родства: 老爷爷(дедушка), 老大爷

(дедушка), 老奶奶(бабушка), 大伯(старший дядя), 大

妈(тётя), 大叔(дядя), 大兄(старший брат), 大姐

(старшая сестра), 大婶(старшая тётя), 小妹(младшая 

сестра), 小弟(младший брат); 

(2) префикс «Фамилия/Имя» + родственные 
связи: Дедушка Ван, бабушка Ли, тётя Лю, дядя Лэй 
Фэн, сестра Чи Линг, сестра Фэн; 

(3) префикс «Фамилия + 大первый / 二 второй / 

三третий ...» + термин родства ： «杜+十娘Ду+ деся-

тая тётя, 刘+三姐Лю+ третья сестра, 王大伯Ван+ 

первый дядя; префикс «признаковое слово» + тер-

мин родства: 眼镜叔叔Дядя + Очки, 大个子伯伯Дядя 

+ Большой парень, 拇指哥哥Брат + большой палец; 

приставка «профессия» + термин родства: 解放军叔

叔Дядя + Освободительная армия, 农民伯伯Дядя + 

фермер, 售票员阿姨Тетушка + Билетный агент, 护士

姐姐Сестра + медсестра. 

 Кроме того, существует антропоморфное 
обобщение, характерное для китайских терминов 

родства и основанное на концепции «天人合一 

(единство Неба и человека)», являющейся основной 
темой традиционной китайской культуры. Согласно 

идее «天人合一 (единство Неба и человека)», чело-

век и природа представляют собой неразрывное це-
лое, связанное друг с другом и плотью, и кровью [5]. 
Поэтому, говоря о вещах и явлениях в мире при-
роды, ханьцы также часто используют термин «род-
ство» для обозначения природы и человека как еди-

ного целого. Например, «天公天母 (Небесный Бог и 

Мать Неба)», «土地爷(Хозяин земли)», «老天爷

(Небесный Хозяин)», «雷公(Бог Грома)», «电母(Мать 

Молния)», «太阳爷爷(Дедушка Солнце)», «月亮奶奶

(Бабушка Луна)», «春姑娘(Дева Весна)», «风姨(Те-

тушка Ветер)», «冬爷爷(Дедушка Зима)». Еще одним 

важным культурным понятием в Китае является «八

拜之交» «восемь уз дружбы», которое относится к 

людям, не имеющим родственных связей, но имену-
емым «братьями и сестрами» в силу чрезвычайно 
близких отношений [11]. 

Явление широкого употребления терминов 
родства встречается и в английском языке, но оно го-
раздо менее распространено, чем в китайском 
языке. В английском языке существует только шесть 
распространенных обобщенных терминов родства, 
а именно: отец, мать, брат, сестра, дядя и тётя, 
которые обобщены ниже в таблице 2.

Таблица 2 
Терминосистема родства в английском языке 

Термин 
родства 

Широкое 
использо-
вание тер-
мина род-

ства 

Обращение Сочетания «термин родства + имя» 

Father 
отец 

Father 
отец 

Godfather (Крёстный отец), Father (Свя-
щенник) 

1.Father; 2.Father+Surname (Father Smith) 
1.Отец; 2.Отец+фамилия (Отец Смит) 

Mother 
мать 

Mother 
мать 

A female director or moderator of a wom-
en's religious order (Женщина-директор 
или лидер женской религиозной 
группы) 

1.Mother; 2. Mother+Surname (Mother Jones) 

1.Мать；2. Мать+фамилия (Мать Джонс） 

Uncle 
дядя 

Uncle 
дядя 

A male friend who is close to his parents 
(Друг-мужчина, который близок к 
родителям) 

Uncle + First Name (Uncle John) Дядя + имя 
(дядя Джон) 

Aunt 
тётя 

Aunt 
тётя 

Addressing female friends who are close 
to their parents (Обращение к 
женщинам-друзьям, которые близки к 
родителям) 

Aunt + First Name (Aunt Sarah) тётя + первое 

имя（тётя Сара） 

Brother 
брат 

Brother 
брат 

A religious man, monk or monastic (Муж-
чина религиозный, монах или монаше-
ствующий) 

Brother + Christian name (Brother Locus) брат + 
христианское имя (Брат Локус) 

Sister 
сестра 

Sister 
сестра 

A religious woman, nun (Женщина рели-
гиозная, монахиня) 

Sister + Christian name (Sister Cindy) сестра + 
христианское имя (Сестра Синди) 

Как видно из таблицы 2, английские термины 
родства в их широком употреблении также вклю-
чают имя человека, упоминаемого после предло-

женного термина родства, при этом семантика тер-
мина значительно меняется. Например, при широ-
ком употреблении терминов родства «отец, 
мать, брат, сестра» их семантика отличается от 
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семантики исходных терминов и не указывает на 
родство. В западных странах, кроме основных чле-
нов семьи, термины «брат» и «сестра» использу-
ются только христианами, поскольку они верят, что 
все мы дети Бога и что отношения «души» часто 
более священны, чем отношения «крови». На за-
паде люди также используют термины родства 
«тётя» и «дядя» для обозначения друзей родите-
лей, например, «тётя Синди» и «дядя Сэм». Пожи-
лые люди могут использовать термины родства 
«сын» или «сынок» для обращения к более моло-
дым мужчинам в знак привязанности, но такое 
обобщение в целом не распространено.  

В качестве примера широкого употребления 
термина родства в английском языке рассмотрим 
следующую реплику, в которой молодая девушка 
обращается к подруге своей матери: 

(3) Aunt Cindy, happy to see you! How are you 
today? (Тётя Синди, я рада тебя видеть! Как у 
тебя дела?) (Из разг. речи). 

Данный пример демонстрирует распростра-
ненное в традиционных английских семьях обра-
щение к хорошим друзьям своих родителей как 
«uncle» (дядя) и «aunt» (тётя) для выражения при-
вязанности. Вместе с тем, отметим, что в целом 
использование терминов родства по отношению к 
людям, не состоящим в родственных связях с го-
ворящим, не характерно для англоязычных линг-
вокультур. Также отметим, что использование тер-
мина родства (например, «aunt») по отношению к 
незнакомому человеку не носителем английского 
языка является не только семантической, но и 
культурной ошибкой [14]. 

Результаты. И китайская, и английская си-
стемы терминов родства пропитаны привычками и 
культурными традициями соответствующих наро-
дов и богаты культурными коннотациями. В ре-
зультате предпринятого исследования мы можем 
сделать вывод, что существует три лингвокульту-
рологические причины широкого использования 
китайских и английских терминов родства:  

(1) Широкое употребление китайских терми-
нов родства является результатом сочетания тра-
диционной китайской культуры и социальной 
структуры. В традиционном китайском обществе 
семья является не только производственной и де-
ловой единицей, но и основой всей социальной 
структуры. Несмотря на изменения в социальной 
структуре и социальной жизни людей, традицион-
ная социальная структура и традиционная куль-
тура по-прежнему влияют на социальное поведе-
ние людей, что проявляется также и в широком 
употреблении терминов родства по отношению к 
людям, не являющимся родственниками. Напро-
тив, США исповедуют ценности индивидуализма, 
превалирующие над семейной этикой, в отличие 
от традиционной китайской культуры, которая ори-
ентирована на семью. В американской системе об-
ращения к членам общества, не являющимся род-
ственниками, обычно применяются не термины 
родства, а формы «мистер» или «миссис» или об-
ращение по имени. В США семейная атмосфера 

непринужденная, к детям и родителям обраща-
ются по имени; в школах к учителям и ученикам 
также обращаются по имени. В китайской системе 
обращения это недопустимо, вместо этого исполь-
зуется обращение в соответствии со статусом со-
беседника по отношению к говорящему. 

(2) В традиционной китайской культуре тер-
мины родства основаны на порядке старшинства 
родственников в семье, при этом в силу действую-
щей системы наследования старшего сына поря-
док детей в семье очень важен и хорошо упорядо-
чен.  

В Китае братьев отца называют «叔叔 (младший 

брат отца или младший брат мужа)» и «伯伯 (стар-

ший брат отца или старший мужчина, который 
старше отца, или почетное обращение к отцу 
друга)». Широкое использование китайских терми-
нов родства также следует принципу родства, а 
также учитывает поколение и возраст человека, к 
которому обращаются: старший мужчина того же 

поколения называется «哥哥» (брат), а старший 

мужчина поколения отца - «伯父» (дядя). В амери-

канской культуре англоязычные термины родства 
более расплывчаты, а ранжирование по возрастам 
не является строгим, поэтому «дядя» относится к 
старшему мужчине того же поколения и старшему 
мужчине поколения родителей. Кроме того, амери-
канский менталитет ориентирован на равенство, и 
использование терминов родства в общении срав-
нительно редко, так как данные термины не ориен-
тированы на учет старшинства и очередности. 

(3) Феномен широкого употребления терми-
нов родства основан на полисемии и двусмыслен-
ности языковых символов. Китайское широкое упо-
требление терминов родства для обозначения 
природы и человека как единого целого является 
отражением полисемии языковых символов. В об-
щении коммуниканты используют термины род-
ства для обозначения людей, не состоящих в род-
ственных отношениях, размывая границы между 
родственными и неродственными связями. В ре-
зультате произвольности, полисемии и двусмыс-
ленности языковых символов было создано боль-
шое количество модернизированных терминов 

родства, таких как 太阳爷爷 (Дед Солнце), 月亮奶奶 

(Бабушка Луна), 春姑娘 (Дева Весна), которые обо-

гатили систему терминов родства в современном 
китайском языке. Появление новых терминов род-
ства в современном обществе также отражает но-
вые явления, идеи и тенденции в обществе. Для 
того, чтобы удовлетворить языковые потребности 
людей, традиционные термины родства трансфор-
мировались, их традиционное значение подверг-
лось модификации. В то же время, лингвистиче-
ское пространство новых терминов родства рас-
ширилось, заполнив недостающий контур соци-
альных терминов в современной коммуникации. 
Вместе с тем, в широком использовании англий-
ских терминов родства этой тенденции не наблю-
дается, и, как следствие, в широком использова-
нии терминов родства в китайском и английском 
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языках в этом аспекте наблюдается существенная 
разница. 

Литература 
1. Brown R, Gilman A. The pronouns of power and solidarity. Style in Language. MIT Press, 1960. P. 103–127. URL: https://www.ht.lu.se/media/utbild-
ning/dokument/kurser/LINB30/20082/Brown&Gilman.pdf (accessed: 18.03.2023). 
2. Brown R, Ford M. Address in American English // The Journal of Abnormal and Social Psychology. 1961. № 62(2). P. 375–385. URL:
https://doi.org/10.1037/h0042862 (accessed 18.03.2023). 
3. Bi Rong H. English-Chinese kinship terms in a cultural perspective URL: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HHZX200501018.htm (ac-
cessed: 18.03.2023). 
4. Changpei L. Language and Culture URL: https://books.google.ru/books?id=msBjPwAACAAJ (accessed 18.03.2023).
5. Chen C. A Comparative Study on English and Chinese Kinship Terms and Their Translation Strategies // Theory and Practice in Language Studies.
2019. Vol. 9. No. 9. P. 1237-1242. URL: http://dx.doi.org/10.17507/tpls.0909.22 (accessed: 18.03.2023). 
6. Dora R. Exploring (un)translatability in pragmatics: Chinese and English forms of address in subtitles. URL: https://www.degruyter.com/docu-
ment/doi/10.1515/ip-2023-3005/html30 (accessed: 18.03.2023). 
7. Ervin-Tripp S. Sociolinguistic rules: Alteration and co-occurrence. In: Gumperz, J, Hymes D. Directions in Sociolinguistics. New York: Holt, 1972.
P. 213-250. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED019656.pdf (accessed: 18.03.2023). 
8. Hongzhang F. A comparative study of the translation of the peer-relative appellations in Dream of the Red Chamber. 2008. URL:
https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10216-2010018006.htm (accessed: 18.03.2023). 
9. Haiting W., Jun G. On the Generalization Mechanism of Chinese Kinship Term “jiejie” // English Language and Literature Studies Archives. 2022.
Vol. 12. No. 2. DOI: 10.5539/ells.v12n2p74. URL: https://ccsenet.org/journal/index.php/ells/article/download/0/0/47123/50442 (accessed: 18.03.2023). 
10. Hanna B., Svenja K. Terms of Address: A Contrastive Investigation of Ongoing Changes in British, American and Indian English and in German.
URL: https://brill.com/view/journals/jocp/3/1/article-p112_6.xml?language=en24 (accessed: 18.03.2023). 
11. Jiying C., Chuanmao T. Translation of kinship terms from Chinese into English from the perspective of relevance theory // Art Human Open Acc
J. 2018. № 2(2). P. 115-126. DOI:10.15406/ahoaj.2018.02.00042. 
12. Kroeber A. L. Anthropology: Culture Patterns & Processes. New York, Harcourt, Brace & World. 1963. URL: https://books. google.ru/books?re-
dir_esc=y&hl=zh-CN&id=oS-OAAAAMAAJ&focus=searchwithinvolume&q= (accessed: 18.03.2023). 
13. Karimov S. D. Making Anthroponyms from Nouns by Conversion Method. International // Journal of Social Science Research and Review. 2022.
№ 5(5). P. 73-78. DOI: 10.47814/ijssrr.v5i5.293. 
14. Khalil A.A. American English and Syrian Arabic forms of address: a contrastive analysis // Philology, Theory & Practice. 2021.
№14(12). P. 4032–4035. URL: https://doi.org/10.30853/phil20210622 (accessed: 18.03.2023). 
15. Lili S. Inequality of Kinship Pronouns in Chinese English URL: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XYNG200503040.htm (accessed 
18.03.2023). 
16.  Murdock G. P.  Social Structure. New York: Macmillan. 1949. URL: https://psycnet.apa.org/record/1949-04761-000 (accessed: 18.03.2023).
17. Morgan L. H.  Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family. Anthropological Publications, 1970. URL:
https://books.google.ru/books/about/Systems_of_Consanguinity_and_Affinity_of.html?id=WEdLAAAAYAAJ&redir_esc=y (accessed: 18.03.2023). 
18. Maoping W. A Study of Tang Dynasty Pronouns. URL: https://wap.cnki.net/touch/web/Dissertation/Article/10610-2002121291.html (accessed:
18.03.2023). 
19. Nicole B., Roel V. It's different with you: Contrastive perspectives on address research. URL: https://books.google.ru/books?hl=zh-
CN&lr=&id=6PnSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA113&dq=Chinese+and+english+kin-
ship+terms&ots=Mm9QoSqSVP&sig=mPy4dw5frkw9K7M527yCn7z90yc&redir_esc=y#v=onepage&q=Chinese%20and%20english%20kin-
ship%20terms&f=false (accessed: 18.03.2023). 
20. Pan P. On the Generalization of Kinship Possessives. URL: http://qikan.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=1002373070 (accessed: 18.03.2023).
21. Parezhati M. A Preliminary Study on the Classification of Kinship Appellations in Uyghur. Proceedings of the 4th International Conference on 
Contemporary Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH 2019). DOI: 10.2991/iccessh-19.2019.230 URL: https://www.atlantis-
press.com/article/125911989.pdf (accessed: 18.03.2023). 
22. Qin W. Current status of the use of Chinese kinship terms. URL: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CDDB200502026.htm (accessed:
18.03.2023). 
23. Qi W. A Study of the Upper Classical Chinese Possessions. URL: https://wap.cnki.net/touch/web/Dissertation/Article/10335-2005119200.nh.html
(accessed: 18.03.2023). 
24. Shiyun H. A study of Chinese kinship terms. URL: https://wap.cnki.net/touch/web/Dissertation/Article/10559-2001001889.nh.html (accessed:
18.03.2023). 
25. Siwei Y. A Comparison of English and Chinese Pronouns. 2005(06). URL: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XXSF200506040.htm
(accessed 18.03.2023). 
26. Ting Y. A study on the generalization of Chinese kinship appellatives. URL: https://wap.cnki.net/touch/web/Dissertation/Article/10126-
2005152970.html (accessed: 18.03.2023). 
27. Wen P. A Preliminary Study on the Formalization of Kinship Phrases in Mandarin. URL: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFD2001-
NJSS200106016.htm (accessed: 18.03.2023). 
28. Wei W. An exploration of the changes of Chinese social appellations and their cultural connotations // Modern Languages (Academic Synthesis).
2016. No 1. P. 143-145. URL: https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/ChlQZXJpb2RpY2FsQ0hJTmV3UzIwMjMwMzIxEhF4ZHl3LWN6YjIwMTYw 
MTA1NBoIYXp6ZWd5ejk%3D (accessed: 18.03.2023). 
29. Xiaoming X., Linlin C. A comparison of the classification of Chinese and English address words. URL: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTO-
TAL-SJDI200101008.htm (accessed: 18.03.2023). 
30. Yande J. Semantic Features of Commonly Used Relative Words in Modern Chinese URL: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-
SJHY199401001.htm (accessed: 18.03.2023). 
31. Zhang L., Luo Y. A comparison of the deep cultural connotations of English and Chinese kinship terms. URL: https://www.cnki.com.cn/Arti-
cle/CJFDTOTAL-ENSE200205035.htm (accessed: 18.03.2023). 

References 
1. Brown R., Gilman A. The pronouns of power and solidarity. Style in Language. MIT Press; 1960. P. 103–127. URL: https://www.ht.lu.se/me-

dia/utbildning/dokument/kurser/LINB30/20082/Brown&Gilman.pdf (accessed: 18.03.2023). 
2. Brown R., Ford M. Address in American English. The Journal of Abnormal and Social Psychology. 1961;62(2);375-385. URL:

https://doi.org/10.1037/h0042862 (accessed 18.03.2023). 
3. Bi Rong H. English-Chinese kinship terms in a cultural perspective URL: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-

HHZX200501018.htm (accessed: 18.03.2023). 
4. Changpei L. Language and Culture URL: https://books.google.ru/books?id=msBjPwAACAAJ (accessed 18.03.2023).

https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HHZX200501018.htm
http://dx.doi.org/10.17507/tpls.0909.22
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED019656.pdf
https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10216-2010018006.htm
https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i5.293
https://journals.rudn.ru/semiotics-semantics/article/view/30699.
https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XYNG200503040.htm
https://wap.cnki.net/touch/web/Dissertation/Article/10610-2002121291.html
http://qikan.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=1002373070
https://wap.cnki.net/touch/web/Dissertation/Article/10335-2005119200.nh.html
https://wap.cnki.net/touch/web/Dissertation/Article/10559-2001001889.nh.html
https://wap.cnki.net/touch/web/Dissertation/Article/10126-2005152970.html
https://wap.cnki.net/touch/web/Dissertation/Article/10126-2005152970.html
https://www.cnki.com.cn/Article/CJFD2001-NJSS200106016.htm
https://www.cnki.com.cn/Article/CJFD2001-NJSS200106016.htm
https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SJDI200101008.htm
https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SJDI200101008.htm
https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SJHY199401001.htm
https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SJHY199401001.htm
https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ENSE200205035.htm
https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ENSE200205035.htm
https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HHZX200501018.htm
https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HHZX200501018.htm


    Humanities and law research. 2023. V. 10(4) 

728 

5. Chen C. A Comparative Study on English and Chinese Kinship Terms and Their Translation Strategies. Theory and Practice in Language 
Studies. 2019;9(9):1237-1242. URL: http://dx.doi.org/10.17507/tpls.0909.22 (accessed: 18.03.2023). 

6. Dora R. Exploring (un)translatability in pragmatics: Chinese and English forms of address in subtitles. URL: https://www.degruyter.com/doc-
ument/doi/10.1515/ip-2023-3005/html30 (accessed: 18.03.2023). 

7. Ervin-Tripp S. Sociolinguistic rules: Alteration and co-occurrence in Gumperz, J, Hymes D. Directions in Sociolinguistics. New York: Holt,
1972. P. 213-250. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED019656.pdf (accessed: 18.03.2023). 

8. Hongzhang F. A comparative study of the translation of the peer-relative appellations in Dream of the Red Chamber. 2008. URL:
https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10216-2010018006.htm (accessed: 18.03.2023). 

9. Haiting W., Jun G. On the Generalization Mechanism of Chinese Kinship Term “jiejie”. English Language and Literature Studies Archives. 
2022;12(2). DOI: 10.5539/ells.v12n2p74. URL: https://ccsenet.org/journal/index.php/ells/article/download/0/0/47123/50442 (accessed: 18.03.2023). 

10. Hanna B., Svenja K. Terms of Address: A Contrastive Investigation of Ongoing Changes in British, American and Indian English and in 
German. URL: https://brill.com/view/journals/jocp/3/1/article-p112_6.xml?language=en24 (accessed: 18.03.2023). 

11. Jiying C., Chuanmao T. Translation of kinship terms from Chinese into English from the perspective of relevance theory. Art Human Open 
Acc J. 2018;2(2):115-126. DOI:10.15406/ahoaj.2018.02.00042. 

12. Kroeber A. L. Anthropology: Culture Patterns & Processes. New York, Harcourt, Brace & World; 1963. URL:
https://books.google.ru/books?redir_esc=y&hl=zh-CN&id=oS-OAAAAMAAJ&focus=searchwithinvolume&q= (accessed: 18.03.2023). 

13. Karimov S. D. Making Anthroponyms from Nouns by Conversion Method. International. Journal of Social Science Research and Review. 
2022;5(5):73-78. DOI: 10.47814/ijssrr.v5i5.293. 

14. Khalil A. A. American English and Syrian Arabic forms of address: a contrastive analysis. Philology, Theory & Practice. 2021;14(12):4032 
– 4035. URL: https://doi.org/10.30853/phil20210622 (accessed: 18.03.2023).

15. Lili S. Inequality of Kinship Pronouns in Chinese English URL: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XYNG200503040.htm (ac-
cessed 18.03.2023). 

16.  Murdock G. P.  Social Structure. New York: Macmillan; 1949. URL: https://psycnet.apa.org/record/1949-04761-000 (accessed:
18.03.2023). 

17. Morgan L.H.  Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family. Anthropological Publications; 1970. URL:
https://books.google.ru/books/about/Systems_of_Consanguinity_and_Affinity_of.html?id=WEdLAAAAYAAJ&redir_esc=y (accessed: 18.03.2023). 

18. Maoping W.A Study of Tang Dynasty Pronouns. URL: https://wap.cnki.net/touch/web/Dissertation/Article/10610-2002121291.html (ac-
cessed: 18.03.2023). 

19. Nicole B., Roel V. It's different with you: Contrastive perspectives on address research. URL: https://books.google.ru/books?hl=zh-
CN&lr=&id=6PnSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA113&dq=Chinese+and+english+kinship+terms&ots=Mm9QoSqSVP&sig=mPy4dw5frkw9K7M527y 
Cn7z90yc&redir_esc=y#v=onepage&q=Chinese%20and%20english%20kinship%20terms&f=false (accessed: 18.03.2023). 

20. Pan P. On the Generalization of Kinship Possessives. URL: http://qikan.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=1002373070 (accessed: 
18.03.2023). 

21. Parezhati M. A Preliminary Study on the Classification of Kinship Appellations in Uyghur. Proceedings of the 4th International Conference 
on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH 2019). DOI: 10.2991/iccessh-19.2019.230 URL: https://www.atlantis-
press.com/article/125911989.pdf (accessed: 18.03.2023). 

22. Qin W. Current status of the use of Chinese kinship terms. URL: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CDDB200502026.htm (ac-
cessed: 18.03.2023). 

23. Qi W.A Study of the Upper Classical Chinese Possessions. URL: https://wap.cnki.net/touch/web/Dissertation/Article/10335-
2005119200.nh.html (accessed: 18.03.2023). 

24. Shiyun H. A study of Chinese kinship terms. URL: https://wap.cnki.net/touch/web/Dissertation/Article/10559-2001001889.nh.html (ac-
cessed: 18.03.2023). 

25. Siwei Y. A Comparison of English and Chinese Pronouns. 2005(06). URL: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-
XXSF200506040.htm (accessed 18.03.2023). 

26. Ting Y. A study on the generalization of Chinese kinship appellatives. URL: https://wap.cnki.net/touch/web/Dissertation/Article/10126-
2005152970.html (accessed: 18.03.2023). 

27. Wen P. A Preliminary Study on the Formalization of Kinship Phrases in Mandarin. URL: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFD2001-
NJSS200106016.htm (accessed: 18.03.2023). 

28. Wei W. An exploration of the changes of Chinese social appellations and their cultural connotations. Modern Languages (Academic Syn-
thesis). 2016;1:143-145. URL: https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/ChlQZXJpb2RpY2FsQ0hJTmV3UzIwMjMwMzIxEhF4ZH 
l3LWN6YjIwMTYwMTA1NBoIYXp6ZWd5ejk%3D (accessed: 18.03.2023). 

29. Xiaoming X., Linlin C. A comparison of the classification of Chinese and English address words. URL: https://www.cnki.com.cn/Arti-
cle/CJFDTOTAL-SJDI200101008.htm (accessed: 18.03.2023). 

30. Yande J. Semantic Features of Commonly Used Relative Words in Modern Chinese URL: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-
SJHY199401001.htm (accessed: 18.03.2023). 

31. Zhang L., Luo Y. A comparison of the deep cultural connotations of English and Chinese kinship terms. URL: https://www.cnki.com.cn/Ar-
ticle/CJFDTOTAL-ENSE200205035.htm (accessed: 18.03.2023). 

http://dx.doi.org/10.17507/tpls.0909.22
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED019656.pdf
https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10216-2010018006.htm
https://books.google.ru/books?redir_esc=y&hl=zh-CN&id=oS-OAAAAMAAJ&focus=searchwithinvolume&q=
https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i5.293
https://journals.rudn.ru/semiotics-semantics/article/view/30699.
https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XYNG200503040.htm
https://wap.cnki.net/touch/web/Dissertation/Article/10610-2002121291.html
http://qikan.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=1002373070
https://wap.cnki.net/touch/web/Dissertation/Article/10335-2005119200.nh.html
https://wap.cnki.net/touch/web/Dissertation/Article/10335-2005119200.nh.html
https://wap.cnki.net/touch/web/Dissertation/Article/10559-2001001889.nh.html
https://wap.cnki.net/touch/web/Dissertation/Article/10126-2005152970.html
https://wap.cnki.net/touch/web/Dissertation/Article/10126-2005152970.html
https://www.cnki.com.cn/Article/CJFD2001-NJSS200106016.htm
https://www.cnki.com.cn/Article/CJFD2001-NJSS200106016.htm
https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SJDI200101008.htm
https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SJDI200101008.htm
https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SJHY199401001.htm
https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SJHY199401001.htm
https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ENSE200205035.htm
https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ENSE200205035.htm


Гуманитарные и юридические исследования. 2023. Т. 10(4) 

729 

© Ерёмин В.С., 2023 

РЕЦЕНЗИИ / REVIEWS 

Рецензия 
УДК 94 
https://doi.org/10.37493/2409-1030.2023.4.24 

МНОГОЛИКИЙ ДОКТОР ДЖОНСОН  
 (Рецензия на монографию Т. А. Косых «Сэмюэл Джонсон и его эпоха: Британия и мир глазами 

английского интеллектуала XVIII в. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2022. 292 c.) 

Владимир Станиславович Еремин 
Институт всеобщей истории Российской академии наук (32а, Ленинский пр., Москва, 119334, Российская Федерация) 
Кандидат исторических наук, научный сотрудник 
ereminvst@gmail.com; https://orcid.org/0000-0002-9232-7355  

Для цитирования: Еремин В. С. Многоликий доктор Джонсон (Рецензия на монографию Т. А. Косых «Сэмюэл Джонсон и его 
эпоха: Британия и мир глазами английского интеллектуала XVIII в. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2022. 292 c.) // Гуманитар-
ные и юридические исследования. 2023. Т. 10 (4). С. 731-736. https://doi.org/10.37493/2409-1030.2023.4.24 
Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 
Рецензия поступила в редакцию: 13.07.2023. 
Рецензия одобрена после рецензирования: 16.08.2023. 
Рецензия принята к публикации: 30.09.2023. 

Review 

THE MANY FACES OF DOCTOR JOHNSON 
(Review of the monograph by Samuel Johnson and his Era: Britain and the World  

through the eyes of an 18th-century English intellectual. Ekaterinburg: Ural University 
Publishing House, 2022. 292 p.) 

Vladimir S. Eremin 
Institute of World History of the Russian Academy of Sciences (32а, Leninsky Prospekt, Moscow, 119334, Russian Federation) 
Cand. Sc. (History), Researcher 
ereminvst@gmail.com; https://orcid.org/0000-0002-9232-7355  

For citation: Eremin V. S. The Many Faces of Doctor Johnson (Review of the monograph by Samuel Johnson and his Era: Britain and 
the World through the eyes of an 18th-century English intellectual. Ekaterinburg: Ural University Publishing House, 2022. 292 p.). Human-
ities and law research. 2023;10(4):731-736. (In Russian). https://doi.org/10.37493/2409-1030.2023.4.24 
Conflict of interest: the author declares no conflicts of interests. 
The review was submitted: 13.07.2023. 
The review was approved after reviewing: 16.08.2023. 
The review was accepted for publication: 30.09.2023. 

Изучение жизненного пути и творческого 
наследия отдельных исторических персонажей 
имеет давнюю традицию и во многом является 
классическим жанром историописания. Вне зави-
симости от изучаемых страны и периода, историки 
неизменно посвящают свои работы выдающимся 
политикам, полководцам, промышленникам, тор-
говцам или авантюристам. Регулярно в этот список 
входят деятели искусства, ученые, писатели, сло-
вом, те, кого нередко называют собирательным по-
нятием – «интеллектуал»6. Обращение к различ-
ным деятелям прошлого позволяет раскрыть соци-
ально-экономические, политические, культурные 
процессы прошедших эпох, вывить не только жиз- 

6 Определение понятие «интеллектуал» не раз вызывало 
дискуссии среди специалистов.  О некоторых из них см.: [7]. 
7 В данной связи можно упомянуть многотомную биографию 
И. Сталина, написанную американским исследователем 

ненные перипетии отдельно взятого человека, но 
выйти на более широкие обобщения7.  

В отношении некоторых личностей давно 
сложилась своя историография. Однако, масштаб 
и значение ИХ исторического наследия заставляет 
специалистов вновь и вновь посвящать им свои 
труды.  К таковым относится британский публи-
цист, литератор и лексикограф Сэмюэл Джонсон 
(1709 – 1784), чей творческий путь анализируется 
в монографии отечественного специалиста по ис-
тории Великобритании из Екатеринбурга Татьяны 
Анатольевны Косых [3]. 

Следует отметить, что фигура С. Джонсона 
является одной из центральных для культурной и 

С. Коткином. В ней автору удалось не только обратиться к 
фигуре вождя, но обрисовать широкий социально-
политический контекст, в котором происходило становление и 
деятельность политика [4;5]. 
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интеллектуальной истории Соединённого Королев-
ства. Ему неизменно посвящают свои труды как ис-
торики, так и литературоведы, сформировав тем са-
мым отдельное направление исследований – 
«Джонсоноведение» или Johnsonian’s Studies. Су-
ществуют целые общества, изучающие его интел-
лектуальное наследие8.  

Однако, интерес к нему шире исключительно 
научных изысканий. Он стал неотъемлемой ча-
стью культурно-исторической памяти британцев, 
как человек, сыгравший ключевую роль в оформ-
лении английского литературного языка. В данной 
связи, можно вспомнить появление доктора Джон-
сона в третьем сезоне британского комедийного 
исторического телесериала BBC «Черная гадюка» 
(«Blackadder»), где его роль исполнил известный 
шотландский актер Робби Колтрейн [8]. Учитывая 
непростой характер отношений знаменитого ост-
рослова с каледонцами, о чем будет упомянуто 
ниже, происхождение артиста добавляет комедии 
дополнительный иронический оттенок. 

Исследование Т. А. Косых, выполненное в 
русле интеллектуальной истории, не просто ана-
лизирует жизненный и творческий путь англий-
ского лексикографа XVIII в., но вписывает их в 
идейный и социально-политический контексты ге-
оргианской Британии. XVIII столетие стало для Со-
единенного Королевства особым временем: Уния 
1707 г. окончательно объединившая Англию и 
Шотландию в единое государство, воцарение но-
вой Ганноверской династии, последовавшая за 
этим череда Якобитских восстаний (1715 – 1716, 
1745 г.), война за независимость США (1775 – 
1783), начало промышленного переворота, проти-
востояние с Францией в Европе и за ее преде-
лами, вылившееся во «Вторую Столетнюю войну» 
и т.д. Многие из этих событий выпали на жизнь 
главного героя книги, а некоторые, как, например, 
борьба с колонистами в Северной Америке, 
нашли непосредственный отражение в его публи-
цистической деятельности. В этом смысле, обра-
щение к судьбе и наследию такой титанической 
фигуры, как С. Джонсон, позволяет рассмотреть 
эпоху с различных ракурсов, а некоторые, даже, 
казалось бы, самые малозначительные эпизоды 
из его жизни, позволяют выйти на более широкие 
проблемы.  

Исследовательница обращается к самым 
разным сюжетам: биографии, творческой карьере 
С. Джонсона как литератора и публициста, подго-
товке и изданию его opus magnum – «Словаря ан-
глийского языка», восприятию кельтских «окраин» 
Соединённого Королевства и воззрениям на 
судьбу Британской империи, политическим про-
цессам, взаимоотношениям с европейскими сосе-

8  Подобные общества есть как в родном городе С. Джонсона – 
Личфилде [16], так и в столице Соединенного Королевства [17].  
9 Среди современных специалистов, уже давно стало общим ме-
стом делить эпоху Просвещения на национальные течения и ло-
кальные варианты. Об этом см.: [15]. В литературе также можно 

дями и бывшими североамериканскими колони-
ями, образам Востока в трудах «литературного 
диктатора» и пр. Опора на широкую источниковую 
базу, включающей помимо текстов главного героя, 
работы его современников и первых биографов, 
позволяет основательно проанализировать столь 
широкий круг вопросов.   

Любопытным источником оказался и 
перечень книг из личной библиотеки доктора 
Джонсона, выставленных на продажу после его 
смерти [3, c. 45–54.]. Как отмечает Т. А. Косых, 
несмотря на небрежность формирование 
каталожного списка [3, c. 46.], из имеющихся в нем 
наименований можно сделать вывод о весьма 
широком кругозоре владельца.  В его личной 
коллекции нашлось место не только 
художественной и религиозной литературе, но и 
сочинениям античных классиков, а также трудам 
по истории, математике, философии и пр. [3, c. 54]. 

Жизненный путь С. Джонсона, едва ли можно 
назвать тривиальным. «Литературный диктатор», 
как позже прозвали выдающегося лексикографа 
современники [3, c. 44], родился 7 (18) сентября 
1709 г. в семье книготорговца и шерифа города 
Личфилда Майкла Джонсона и его жены Сары [3, 
c. 25.]. Беспорядочное чтение в книжной лавке
отца, вкупе с обучением в грамматической школе 
родного города и незаконченным образованием в 
Пемброк-коллежде Оксфорда составили интел-
лектуальную базу литератора. Отсутствие 
средств, чтобы завершить университетское обра-
зование, вынудило С. Джонсона сначала попробо-
вать себя на педагогическом поприще, а затем уже 
взяться за перо.  

Начало литературной карьеры С. Джонсона 
было связано с переездом на непродолжительное 
время в Бирмингем в 1733 г., после смерти отца. 
Здесь вышел в свет его первый литературный труд 
– перевод «Путешествия в Абиссинию» португаль-
ского иезуита-миссионера XVII в. Иеронима Лобо 
[3, c. 27, 231–232.]. Во многом это стало возможно 
благодаря его старому школьному другу Эдмунду 
Гектору и местному книготорговцу Томасу Уор-
рену. Примечательно, что с середины столетия 
один из главных центров промышленной револю-
ции станет столицей так называемого Мидленд-
ского Просвещения9, частью которого будет и 
Личфилд. Позже, в 1776 г., С. Джонсон скажет сво-
ему биографу Джеймсу Босуэллу: «Сэр, мы город 
(Личфилд – прим. В.Е.) философов. Мы работам 
головой, и заставляем бирмингемских олухов ра-
ботать на нас своими руками» [19, p.67]. Правда, к 
этому моменту, в городе «олухов» уже развивали 
свою деятельность не только заводчики, но и ин-
теллектуалы самого разного толка, а в научном 

встретить исследования и дискуссии о более мелких региональ-
ных просветительских течениях. Например, см.: [18; 9]. О фено-
мене Мидлендского, или Бирмингемского Просвещения и его 
связи с индустриальной революцией см.: [10]. О роли научной 
мысли и интеллектуальной атмосферы в Британии эпохи Просве-
щения в начале промышленного переворота см.: [6].  
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Лунном обществе Бирмингема (1765–1813), состо-
яли Джеймс Уатт, Джозайя Уэджвуд, Джон Уайт-
хёрст, Эразм Дарвин и другие видные изобрета-
тели, учёные и мыслители эпохи [13]. Короткий 
«бирмингемский период», который случился за не-
сколько десятилетий до культурного, научного и 
экономического расцвета города – любопытный 
факт в биографии лексикографа, который дает 
возможность порассуждать об особенностях куль-
турной и интеллектуальной истории Британии 
эпохи Просвещения и шире – всего XVIII в.    

Однако, по-настоящему талант литератур-
ного «диктатора» раскрылся в Лондоне, где по при-
езду в 1737 г. никому неизвестный провинциал 
нашел себя среди «чердачных поэтов» – литера-
турных поденщиков, вынужденных перебиваться 
случайными заработками в надежде обрести 
славу и признание [3, c. 28–29.].  

Но, С. Джонсону повезло. Здесь он начал пи-
сать для новаторского журнала «The Gentleman’s 
Magazine», отличавшийся широким тематическим 
разнообразием. Чтобы свести концы с концами ли-
тератор берется за переводы иностранных авто-
ров, сочиняет стихи и поэмы, пишет эссе на поли-
тические темы и биографии, сотрудничает с раз-
ными издателями [3, c. 29–30, 32.]. Начинающий 
публицист участвует и в довольно необычных про-
ектах. В 1740-х гг. ему довелось поработать вме-
сте с антикваром Уильямом Одисом над составле-
нием каталога библиотеки Роберта и Эдварда 
Харли, графов Оксфордских, которую приобрел 
после смерти хозяев книготорговец и издатель То-
мас Осборн [3, c. 31–32.].   

Уже в 1750-е гг. он закончит работу над 
пьесой «Ирэн» [3, c. 31–32.] и начнет цикл эссе под 
общим названием «Rambler», а в 1758 г. им будет 
запущена еще одна публицистическая серия под 
новым названием «The Idler».  Помимо этого, в 
1756–1758 гг. он занимал место редактора 
журнала «The Literary Magazine» [3, c. 37]. Все эти 
начинания свидетельствуют не только о 
невероятной работоспособности и амбициях 
самого автора, но и о бурной интел-лектуальной 
жизни британской столицы эпохи Просвещения.  

В 1746 г. был заключен контракт с тремя круп-
ными издателям на подготовку главного труда 
всей жизни С. Джонсона – «Словаря английского 
языка». Вышедшее в свет в 1755 г. первое издание 
принесло славу и почет автору, став выдающимся 
достижением своего времени. Именно с ним, во 
многом, ассоциируется имя «литературного дикта-
тора» Англии. Как наглядно демонстрирует автор 
монографии, подобный источник можно рассмат-
ривать с различных точек зрения. В нем фиксиру-
ются особенности развития языка, значения слов, 
которые вкладывают в них современники, лингви-
стические, политические и шире мировоззренче-
ские представления конкретного автора. С этой 
точки зрения главный труд английского лексико-
графа дает возможность взглянуть на специфику 
формирования и социально-политического разви-

тия Британской империи, процессы нациестрои-
тельства в Соединенном Королевстве, а также за-
фиксировать в трактовке терминов влияние меж-
дународных отношений XVIII в.  

Создавая свой «Словарь», С. Джонсон пы-
тался «стандартизировать» английский язык, ста-
раясь избегать упоминания диалектов в различ-
ных частях королевства [3, c. 114], а толкования 
тех или иных понятий снабжалось цитатами из ан-
глийских «классиков» – У. Шекспира, Дж. Миль-
тона, Ф. Бэкона и др. [3, c. 108, 116]. Это было осо-
бенно важно для «приобщения к цивилизации» не-
которых окраин, в частности шотландцев, с кото-
рыми у «диктатора» были сложные отношения [3, 
c. 112]. Как справедливо отмечает Т. А. Косых, лек-
сикограф осознавал необходимость большего 
внутреннего единства страны, для чего необхо-
димо было создать единый стандартизированный 
язык, имеющий наднациональное распростране-
ния, что в свою очередь также отражало британ-
ские имперские амбиции [3, c. 117]. Более того, ли-
тератор намерено избегал упоминания француз-
ского влияния, при необходимости сводя проис-
хождения отдельных слов к латинскому [3, c. 114, 
117], что укладывалось в логику длительного про-
тивостояния Лондона и Парижа на протяжении 
XVIII в. Все это отличало труд Джонсона от подоб-
ных работ его предшественников и современни-
ков.  

Не только целые словари, но и отдельные 
слова также могли иметь политическую подоплеку 
и становится поводом для ожесточенных споров. 
С. Джонсон известен афоризмом: «Патриотизм – 
последнее прибежище негодяя». Эту крылатую 
фразу толкуют по-разному, зачастую искажая из-
начальный смысл. Для лексикографа патриотизм – 
прежде всего любовь к своей родине [3, c. 99]. Ка-
залось бы, тут все просто. Однако, здесь важны 
смысловые нюансы. В 1760– 1770 гг. вокруг пони-
мания того, кто же такой патриот разогрелись не-
шуточные дебаты, которые были связаны с 
внутри- и внешнеполитической обстановкой, а ре-
зультатом стала целая памфлетная война [3, c. 
91]. 

Прослеживая эволюцию значений, которую 
вкладывали различные британские публицисты в 
понятие патриотизм, Т. А. Косых указывает, что ос-
новная линия противоречий пролегала между 
трактовкой данного термина у С. Джонсона и од-
ного из первых представителей радикальной поли-
тической мысли Джона Уилкса. Последний пола-
гал, что истинный патриотизм основан на защите 
«древней конституции» Англии и сохранении 
«естественных» прав ее населения, а если король 
и правительство попирают их, то, следовательно, 
нужно занимать по отношению к ним оппозицион-
ную сторону. По его мнению, Георг III (из «ино-
странной» Ганноверской династии) и кабинет шот-
ландца Джона Стюарта, 3-го графа Бьюта, заклю-
чили по итогам Семилетней войны 1756 – 1763 гг. 
непатриотичный Парижский договор, зафиксиро-
вавший ряд уступок со стороны Британии.  Это 



    Humanities and law research. 2023. V. 10(4) 

732 

воспринималось как ущемление прав избранного 
английского народа [3, c. 92–93]. Для С. Джонсона 
подобные Дж. Уилксу «патриоты» являются «мни-
мыми». Они используют понятие в своих личных 
корыстных политических целях и в действительно-
сти их не заботит благо своей страны [3, c. 97–98]. 
Примечательно, что вскоре слово патриот снова 
получит дополнительные коннотации в связи с 
началом Войны за независимость Североамери-
канских колоний [3, c. 99].  

Восстание американских колонистов против 
Британской Короны спровоцировало бурную дис-
куссию среди политиков и публицистов Соединен-
ного Королевства. Споры были настолько остры, 
что развели бывших до того момента друзьями 
Э. Берка и С. Джонсона по разные стороны барри-
кад. Будущий идеолог консерватизма видел в вос-
ставших отдельный народ и выступал за мягкие 
меры по отношению к ним [3, c. 203]. Позиция его 
оппонента была значительно жестче. Примеча-
тельно, что для Самюэля Джонсона его заокеан-
ские соотечественники были не просто мятежни-
ками, а угнетателями туземного населения, жесто-
кими рабовладельцами, большинство из которых – 
потомки бродяг и преступников, скрывшихся от 
правосудия за океаном [3, c. 205]. Их потенциаль-
ные депутаты в Британский парламент ничего 
кроме смуты и крамолы принести не смогут [3, 
c. 204].

Впрочем, отношение к «Другим» было у 
С. Джонсона непростым. В его публицистических 
текстах, европейские соседи – испанцы и фран-
цузы – нередко наделялись негативными чертами, 
чему способствовали многочисленные конфликты 
с ними, а также поддержка мятежников в Северной 
Америке. Жители Пиренеев в его представлении 
оказывались жестокими и порочными колонизато-
рами [3, c. 218], с которыми, вдобавок, пришлось 
воевать за отдаленные Фолклендские острова [3, 
c. 216–217].

Отношение к французам было сложнее. Как 
отмечает, исследовательница до середины 1740-х 
гг.  знаменитый острослов был подвержен фран-
цузскому влиянию, как и многие другие его сооте-
чественники [3, c. 219]. Но, обострение англо-
французских противоречий на международной 
арене, вкупе с достижениями британских интел-
лектуалов способствовали смене настроений. Эти 
перемены находят отражение не только в «Сло-
варе» С. Джонсона [3, c. 221]. Путевых заметки о 
посещении литератором Франции в 1775 г. в ком-
пании семейства миссис Трейл фиксируют до-
вольно сдержанные эмоции от увиденного на кон-
тиненте [3, c. 225–228].    

Следует отметить, что продолжительная ка-
рьера публициста позволяет зафиксировать 
трансформацию не только его собственных воз-
зрений на различные проблемы и процессы, но и 
британского общественного мнения вообще. Это 
касается образов Востока, к которым нередко об-
ращались литераторы эпохи Просвещения. Опи-
сания стран Азии и Африки на страницах романов, 

периодики и в пьесах позволяли не только раз-
влечь читающую публику, но и порассуждать о са-
мой европейской цивилизации, ее характерных 
чертах и пределах. В этом отношении 
С. Джонсон не исключение. Как отмечет автор мо-
нографии, его описание Абиссинии в повести «Ис-
тории Расселаса» сформировала образ отдалён-
ной таинственной христианской страны в Африке 
[3, c. 236], с которым контрастируют изображения 
деспотического мусульманского Востока [3, c. 242, 
245], вторящих расхожим представлениям своего 
времени. Интерес к Индии, ее языкам, особенно-
стям повседневной жизни, сочетался с неприя-
тием жестоких мер Ост-Индской компании по отно-
шению к туземному населению [3, c. 254–255]. 
Идеализация Китая и его уклада в начале литера-
турной карьеры лексикографа, шедшая в общем 
русле с увлечения англичан китайской культурой 
[3, c. 259–260], в конечном счете на склоне лет сме-
нилась восприятием Поднебесной как страны в це-
лом варварской [3, c. 261].  

Однако, оппозиция «свой»/«чужой» может 
иметь место и в рамках одной страны. И на внут-
реннего «Другого» у С. Джонсона были разные 
взгляды. В данном случае речь идет прежде всего 
о кельтских «окраинах» – Ирландии, Уэльсе и Шот-
ландии. На территориях двух последних публици-
сту удалось побывать лично. Движимый интере-
сом к местной культуре, истории и литературе, он 
пытался зафиксировать отличия локальных об-
ществ от английского. Где-то, как, к примеру, в 
Уэльсе, сильную разницу разглядеть не удалось 
[3, c. 185]. Очевидно, этому поспособствовали дол-
гое проживание бок о бок в едином королевстве, а 
также успешная ассимиляцию валлийской аристо-
кратии [3, c. 194].  

Иная картина обнаруживается во взглядах на 
Ирландию, чья культура и история вызывает у лите-
ратора нескрываемое восхищение [3, c. 194]. Более 
того, со многим политиками и интеллектуалами с 
«Изумрудного острова» он водил дружбу [3, c. 192] и 
в отличие от большинства своих современников был 
возмущен дискриминацией ирландских католиков [3, 
c. 192].  При этом, автор подчеркивает, что сам лек-
сикограф считал подлинно кельтскими «окраинами» 
Ирландию и Уэльс [3, c. 194].  

Гораздо сложнее отношения были с 
шотландцами. На собственные впечатления док-
тора Джонсона от поездки на север Соединенного 
Королевства, накладывались дискуссии с 
представителями шотландского Просвещения, 
споры вокруг подлинности поэм Оссиана, а также 
факт череды якобитских восстаний. Т. А. Косых 
подчеркивает, что в путевых заметках «Путеше-
ствие по западным островам Шотландии», 
опубликованных в 1775 г. [11], публицист при всем 
своем интересе к укладу жизни хайлендеров, 
оценивает их в целом как людей лишь только 
вставших на путь цивилизации, под которой 
подразумевается «англизация» [3, c. 182.]. При 
этом вояж выпал на время не только 
умиротворения края, но и период серьезных 
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трансформаций клановой системы в Хайленде [3, 
c. 176], вызванных модернизационными процес-
сами и усиливавшейся англо-шотландской 
интеграции [1, c. 347–348]. XVIII в. оказался для 
Шотландии временем перемен, когда уходили в 
прошлое старые реалии и для выходцев из 
Каледонии открывались новые возможности в 
экономической, политической и военной сферах 
[1, c. 329–352, 408–409]. Исследовательница 
подчеркивает, что нежелание англичан видеть в 
северных соседях себе равных проявлялось у 
литературного диктатора и в отношении к поэмам 
Оссиана как к мистификации Дж. Макферсона [3, c. 
170–171], и в неприятии радикализма пресвите-
рианской церкви [3, c. 162], и в отрицании 
воззрений на религию и исторический процесс 
выдающегося философа Д. Юма [3, c. 129, 161]. 
При всем при этом главным биографом и 
создателем «джонсоновского» мифа стал никто 
иной как шотландец Дж. Босуэлл [2].  

Анализируя взгляды на историю Англии са-
мого С. Джонсона, Т. А. Косых указывает его бли-
зость к консервативному политическому лагерю, 
подчёркивая влияние на него антикварной тради-
ции [3, c. 145].  В трудах лескигографа нашли отра-
жение главные исторические мифы XVIII в. – 
о золотом веке Елизаветы I Тюдор, непреходящем 
гении У. Шекспира и пр. [3, c. 136].   

Подобный взгляд, а также споры с шотланд-
скими просветителями невольно вызывают во-
просы о месте самого доктора Джонсона в эпохе 
Просвещения, как и вклад самой Англии в этот ин-
теллектуальный процесс. Английских мыслителей 
порой бывает трудно разглядеть за ярким блеском 
титанов из Каледонии – А. Смита, Д. Юма, У. Роб-
ретсона, Г. Хоума и др. Им не были присущи опас-
ное вольнодумство, отчаянная борьба с клери-

кальным обскурантизмом и вопиющими пережит-
ками Старого порядка, ставшими визитной карточ-
кой французских интеллектуалов XVIII в. Как отме-
чет британский историк Питер Джонс среди англи-
чан «не хватало интеллектуальных крестоносцев, 
публично участвующих в борьбе против церков-
ного истеблишмента и государства Старого по-
рядка» [10, p. 5–6].  Однако, отсутствие прирожден-
ных борцов за светлое и рациональное будущее 
для всего человечества не умаляет насыщенной и 
плодотворной интеллектуальной жизни. Более 
того, в Англии обнаруживают себя своеобразные 
внутренние просветительские течения, вроде упо-
мянутого выше Мидлендского Просвещения. Ак-
тивная творческая деятельность, дискуссии со со-
временниками по самым разным вопросам позво-
ляют вписать доктора Джонсона в число выдаю-
щихся интеллектуалов своего времени.  Да и кри-
тическая позиция литератора по отношению ко 
многим общественным вопросам не делает его за-
коренелым ретроградом, враждебно настроенным 
к окружающим. Он был вовсе не чужд филантро-
пии. Так, в 1752 г., после смерти жены Элизабет 
«Тэтти» Джонсон, в доме безутешного вдовца по-
явился чернокожий мальчик-слуга Френсис Бар-
бер, который при содействии своего хозяина смог 
научиться читать и писать. Также в его лондонском 
доме нашли кров слепая валлийская поэтесса 
Анна Уильям и старый знакомый литератора – док-
тор Роберт Левет10 [3, c. 36–37].   

Как убедительно показала в своей моногра-
фии Т.А. Косых, жизненный путь мыслителя дает 
возможность исследователю через его интеллек-
туальное наследие взглянуть на ключевые про-
блемы и вопросы, составляющие нерв эпохи, не 
забыв при этом рассказать историю о человеке и 
его идеях. 
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В развитии археологических исследований на 
Ставрополье и становлении ставропольской архео-
логической школы важную роль сыграл Анатолий 
Васильевич Найденко, который в 2023 г. отметил 
свой 80-летний юбилей.  В течение сорока лет 
А. В. Найденко преподавал в Ставропольском госу-
дарственном педагогическом институте (СГПИ, 
с 1996 г. – Ставропольский государственный уни-
верситет) (ныне – Северо-Кавказский федераль-
ный университет), подготовил несколько поколений 
историков и археологов.   

Найденко Анатолий Васильевич родился 
18 июня 1943 г. в городе Ставрополе, в семье слу-
жащих, коренных ставропольчан. С детства любил 

русскую классическую литературу, увлекался исто 
рией. Учился в средней школе № 3 г. Ставрополя, 
затем окончил Ставропольский строительный тех-
никум, несколько лет работал в строительных орга-
низациях в Ставрополе и Дербенте Дагестанской 
АССР. Природные наклонности к гуманитарным 
наукам, семейная атмосфера и интерес к истории и 
археологии привели его в 1966 г. на отделение ис-
тории историко-филологического факультета 
СГПИ, который он с отличием закончил в 1970 г.  

На формирование личности будущего ученого 
оказали влияние известные специалисты по отече-
ственной истории и археологии, которые в то время 
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работали в Ставропольском пединституте – про-
фессор В. А. Романовский, доценты Т. М. Минаева, 
Т. И. Беликов и многие другие. Склонность к иссле- 
довательской деятельности проявлялось у Анато-
лия Васильевича во многом под влиянием Т. М. Ми-
наевой, археолога с мировым именем. В студенче-
ские годы он интересоваться русской средневеко-
вой историей и археологией Кавказа. В летнее 
время постоянно участвовал в археологических экс-
педициях под руководством Татьяны Максимовны.   

После окончания института, А. В. Найденко 
был рекомендован в аспирантуру, специализиро-
вался по археологии. В течении ряда лет работал 
научным сотрудником Ставропольского краевого 
музея (ныне – Ставропольский государственный 
музей-заповедник имени Г. Н. Прозрителева и 
Г. К. Праве). В 1970 – 1971 гг. участвовал в ряде ар-
хеологических экспедиций, проводил охранные ар-
хеологические раскопки в районе станицы Исправ-
ной Зеленчукского района Карачаево-Черкесской ав-
тономной области Ставропольского края. В 1972 г. 
по результатам исследований в «Археологических 
открытиях 1971 г.» была опубликована его статья 
«Раскопки в окрестностях станицы Исправной», а в 
1973 г. в материалах «Годичной сессии Института 
Археологии АН СССР в 1972 г.» вышли его тезисы 
«Средневековые производственные сооружения на 
территории могильника скифского времени у ста-
ницы Исправной».  В 1972 г. он проводил раскопки 
восьми курганов у с. Китаевское Новселицкого рай-
она. В ходе раскопок были исследованы интерес-
ные погребения эпохи бронзы, раннего железного 
века и позднего средневековья. Результаты иссле-
дований были опубликованы в совместной статье с 
В. А. Кореняко «Погребения раннего железного 
века в курганах на р. Томузловке» в журнале «Со-
ветская археология». 

В 1972 г. А.В. Найденко был приглашен вне-
штатным сотрудником на кафедру истории СССР 
СГПИ, для проведения занятий по археологии и ру-
ководства археологической практикой студентов. С 
1974 г. он стал штатным сотрудником кафедры, сна-
чала ассистентом, старшим преподавателем, с 
1991 г. – доцентом. Читал на историческом факуль-
тете лекционные курсы и вел семинарские занятия 
по истории России с древнейших времен до начала 
ХVП в., истории России в контексте мировых циви-
лизаций с древнейших времен до XIХ в. (с 1993 г. в 
магистратуре), археологии СССР (России), вспомо-
гательным историческим дисциплинам, источнико-
ведению Отечественной истории (средневекового 
периода). Анатолий Васильевич всегда много вни-
мания уделял индивидуальной работе со студен-
тами, руководил кружками по истории России, Ар-
хеологическим кружком. Являлся научным руково-
дителем курсовых и дипломных работ. Под руко-
водством А.В. Найденко студенты готовили науч-
ные работы, которые направляли на смотры и кон-
курсы научных студенческих работ, неизменно за-
нимая призовые места и получая награды ведущих 
университетов страны и министерства. Многие из 
его учеников свои первые шаги в науку совершили 

под его руководством, выступая на научных студен-
ческих конференциях.  

Он активно совмещал педагогическую дея-
тельность с полевыми исследованиями на терри-
тории Ставропольского края. В 1973 – 1981 гг. экс-
педиция Ставропольского краевого музея сов-
местно с Кавказской экспедицией Ленинградского 
государственного университета под руководством 
А. В. Найденко и А. В. Гадло проводила раскопки 
Грушевского городища на окраине г. Ставрополя. 
В ходе раскопок была исследована цитадель горо-
дища, выявлен грунтовый могильник, найдены 
фрагменты родосских амфор с клеймами-штам-
пами эпонимов и эргастериархов (28 штук), хроно-
логически датируемыми концом IV – началом Ш вв. 
до н. э. Этими исследованиями Грушевское горо-
дище представлено как уникальный историко-ар-
хеологический памятник, датирующийся VП – III вв. 
до н. э. Работы на данном памятнике впервые поз-
волили предметно определить проблему о посте-
пенном   смешении  на  территории  Предкавказья 
степных этносов скифского круга в эпоху раннего 
железного века с племенами позднекобанской куль-
туры Северного Кавказа.  Помимо этого, Грушев-
ское городище чрезвычайно ценно как свидетель-
ство двух с половинной тысячи лет предистории 
г. Ставрополя. В 1995 г. оно было включено в Пере-
чень памятников археологии федерального значе-
ния. С 2019 г. и по сей день А. В. Найденко участ- 
вует в возобновившихся раскопках Грушевского го-
родища. 

В 1973 г. экспедиция также провела археоло-
гические разведки в долинах рек Кума и Ташла, в 
ходе которых было выявлено около 30 памятников 
раннего железного века и раннего средневековья. 

В 1973 – 1974 гг. А. В. Найденко участвовал в 
организации экспедиции на трассе Большого Став-
ропольского канала, был заместителем начальника 
Краснознаменской экспедиции Института археоло-
гии АН СССР. В трудных условиях экспедиция про-
водила охранные раскопки скифского царского кур-
гана близ села Александровского. Данные об этих 
раскопках, ставшие достоянием отечественной и 
мировой науки, опубликованы в коллективных рабо-
тах и монографии руководителя экспедиции, мос-
ковского археолога В. Г. Петренко в Москве, во 
Франции и других странах.  

А. В. Найденко вел многолетние работы по 
изучению археологических памятников в предго-
рьях Северо-Западного Кавказа по Кубани и Боль-
шому Зеленчуку, а также в степях Ставрополья и 
всего Предкавказья. Здесь им исследовались грун-
товые могильники, курганы и городища разных 
эпох, начиная от бронзового века и заканчивая 
средневековьем. Основные результаты археологи-
ческих исследований были опубликованы им в 
сборниках по региональной истории и в централь-
ных научных журналах «Советская археология», 
«Археологические открытия». Они принесли ему 
широкую известность как специалисту в области ар-
хеологии, древней и средневековой истории Север-
ного Кавказа.  
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   А. В. Найденко является автором около 100 
научных публикаций, в том числе – соавтором  5 мо-
нографий, обобщающих трудов по истории края: 
«Очерки Ставропольского края» (2 т., 1984 – 1986), 
«Край наш Ставрополье» (1999), «История Ставро-
польского края от древнейших времен до 1917 года: 
Учебное пособие» (1996), «История сел и городов 
Ставропольского края»  (2002), а также учебного по-
собия «История» для гуманитарных факультетов 
вузов, «Энциклопедический словарь Ставрополь-
ского края» (2006) и др. 

А. В. Найденко имеет звание «Почетный член 
Всероссийского общества охраны памятников исто-
рии и культуры» (ВООПИиК), активно работает в 
Обществе более 50 лет, является членом Президи-
ума и экспертной комиссии Ставропольского крае-
вого отделения ВООПИиК. В сборниках серии Став-
ропольского краевого Совета ВООПИиК «Библио-
тека школьного краеведения» издавались его бро-
шюры «Об истоках русского патриотизма», «Счаст-
лив тот, у кого за Родину бьется сердце», «Присо-
единение Грузии и Осетии к России в контексте 
внешней политики Российского государства». Он – 
соавтор альманаха-двухтомника «Памятники Оте-
чества» в серии «Вся Россия».  

А. В. Найденко – участник многих международ-
ных, всероссийских, региональных конференций. 

Он – один из первых участников научной конферен-
ции по археологии и древней истории Кавказа 
«Крупновские чтения», проводящейся с 1971 г., ини-
циатор проведения научной конференции по архео-
логии, этнографии, истории Кавказа «Минаевские 
чтения», в честь памяти выдающегося археолога, 
историка и педагога Т. М. Минаевой.  

Отличительной чертой научной, учебно-вос-
питательной, просветительской деятельности 
А. В. Найденко всегда являлась неустанная работа 
по формированию у молодежи патриотических 
взглядов и убеждений, любви к родному краю, его 
истории и культуре. 

За педагогическую и научную деятельность 
А. В. Найденко награжден Почетными грамотами 
Государственной Думы Ставропольского края, Гу-
бернатора Ставропольского края, Министерства 
образования Ставропольского края, Министерства 
культуры Ставропольского края, знаком Централь-
ного Совета ВООПИиК «За активное участие в ра-
боте Общества», почетными медалями, благодар-
ностями.  

Многочисленные ученики Анатолия Василье-
вича помнят своего наставника, присоединяются к 
поздравлениям с юбилеем и желают крепкого здо-
ровья, творческого долголетия и новых открытий. 
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После восстановления независимости Арме-
нии в мае 1918 г. имеющая многовековые традиции 
и выдающиеся достижения армянская историчес-
кая наука была поставлена на государственные 
рельсы, получила широкие возможности для бурно-
го развития, которое продолжилось и в советские 
годы. Уже в феврале 1921 г. был создан Культурно-
исторический научный институт, в 1925 г. – Институт 
науки и искусства Армении. Наконец, в 1933 г. был 
организован Институт истории и культуры Армении, 
преобразованный в 1935 г. в Институт истории и ли-
тературы. В 1935 г. в составе новообразованного 
Армянского филиала Академии Наук СССР был со-
здан Институт истории, археологии и этнографии, к 
которому в 1938 г. присоединился параллельно 
функционировавший Институт истории и литерату-
ры. Новое научное учреждение – Институт истории 
и археологии, в конце 1940 г. было переименовано 
в Институт истории и материальной культуры. 

В самый разгар Великой Отечественной 
войны, в ноябре 1943 г. решением правительства 
Армянской ССР была создана Академия наук Ар-
мянской ССР, а уже в конце ноября в ее составе – 
Институт истории АН Армянской ССР. Создание 
Академии наук и института придало новый и мощ-
ный толчок развитию отечественной науки, в том 
числе исторической. Основание Академии наук и 
института в первые годы их деятельности нераз-
рывно связаны с именем первого президента АН 
Армянской ССР, выдающегося советского ученого, 
академика Иосифа Абгаровича Орбели, который 
стал и первым директором Института истории. Его 
заместителем по науке в 1944 – 1947 гг. являлся 

М. Г. Нерсисян, с 1947 по 1953 гг. институт возглав-
лял А. Р. Иоаннисян, в 1953–1959 гг. – С. Т. Еремян, 
в 1959–1963 гг. директором института являлся 
А.Б. Арутюнян, в 1963–1979 гг. – Г. А. Галоян, в 
1979–2002 гг. – Г. А. Аветисян. Заместителями ди-
ректора по науке являлись Г.Х. Саркисян (1962–
1966), В. Б. Бархударян (1966–1991), Р. Л. Азизбе-
кян (1991–1994), А. А. Мелконян (1994–2002), 
Г. С. Григорян (2002–2008). С 2002 г. институт возг-
лавляет академик НАН РА, доктор исторических 
наук, профессор Ашот Агасиевич Мелконян, с 2008 
г. заместителем директора по науке является д.и.н., 
профессор Карен Гамлетович Хачатрян.  

С первых же лет деятельности институт соб-
рал коллектив выдающихся представителей армян-
ской исторической науки и стал основным и передо-
вым центром исторической мысли Советской Арме-
нии. Фактически началось систематизированное 
изучение истории армянского народа с древнейших 
времен по новейшее время, институт специализи-
ровался в области изучения целостной истории ар-
мянского народа.  

С момента своего создания институт имел от-
делы древней и средневековой, новой и новейшей 
истории, археологии и философии, на основе пос-
ледних впоследствии были созданы самостоятель-
ные научные институты в составе Академии наук. 
В 1947 г. самостоятельными учреждениями стали 
отделы философии и истории искусств. В 1957 г. от 
института отделилась группа Ближнего Востока и 
был создан отдел востоковедения, который позже 
был преобразован в академический институт. 
В 1959 г. из института выделился отдел археологии 
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и этнографии, на основе которого был создан Ин-
ститут археологии и этнографии. Таким образом ин-
ститут стал настоящей кузницей по подготовке спе-
циалистов разных областей исторической науки. 

Первым по времени был создан отдел архео-
логии и этнографии. В авторстве заведующего от-
делом знаменитого советского ученого Бориса Пио-
тровского вышла работа «История и культура 
Урарту», которая была удостоена государственной 
премии СССР. Значительные успехи были достиг-
нуты в области исследования истории древней и 
средневековой Армении. Внимание арменоведов 
было уделено одной из сложных и, в тоже время, 
важных проблем возникновения и формирования 
армянского народа, истории племен и племенных 
союзов Армянского нагорья. Специалистами было 
обосновано, что армяне - коренные жители Армян-
ского нагорья, которое является их колыбелью.  
В центре внимания армянских историков были 
также исследования вопросов исторической геогра-
фии и картографии древней и средневековой Арме-
нии, исследование и издание древних и средневе-
ковых первоисточников.  

Институт особенное внимание уделял вопро-
сам изучения истории армяно-русских отношений, 
участия армян и армянских боевых дружин на сто-
роне Российской империи в русско-турецких и рус-
ско-персидских войнах XIX в., в годы Первой миро-
вой войны и т.д. Институт достиг весомых успехов в 
деле изучения и освещения вопросов участия ар-
мянского народа в Великой Отечественной войне.  
В многочисленных работах сотрудников института 
представлены подвиги сынов армянского народа на 
фронтах ВОВ, боевой путь национальных армян-
ский воинских соединений, участие армян в парти- 
занской войне и в рядах Сопротивления, героиче-
ский труд трудящихся в тылу и др. 

Со второй половины 1950-х годов возрос инте-
рес к истории Киликийского армянского государ-
ства, армянских общин и поселений. Были изданы 
работы, посвященные истории армянских общин 
России, Польши, Молдавии, Украины, других стран 
Европы, Ближнего Востока, Индии и т.д., участию 
армян в экономической и общественной жизни при-
ютивших их стран, развитию армянской националь-
ной культуры, социально-экономической и обще-
ственной жизни армянской диаспоры, истории орга-
низации и осуществления репатриации армян в Со-
ветскую Армению. 

Исследования армянских историков советско-
го периода были обобщены в изданном Институтом 
истории восьмитомнике «История армянского наро-
да» (Ереван, 1967–1984), который был удостоен го-
сударственной премии.  

Тем не менее, при советской тоталитарной си-
стеме не было широких возможностей для полного 
развития национальных историографий. Многие 
проблемы истории либо просто обходили стороной, 
либо исследовались односторонне и искаженно, за-
частую приукрашивались, необъективно представ-
ляя исторические явления и события. 

Определенную свободу получила историогра-
фия в годы Перестройки. Армянские историки полу-
чили некоторую свободу в исследовании закрытых 
в советское время тем. Были изданы сборники до-
кументов и материалов «Геноцид армян в Осман-
ской империи», «Нагорный Карабах: Историческая 
справка» и др. Работы имели важное значение для 
правдивого представления истории Геноцида, 
Нагорного Карабаха (Арцах), для разоблачения ис-
кажений и открытой фальсификации истории ар-
мянского народа. 

После провозглашения независимости Рес-
публики Армения в 1991 г. армянская историогра-
фия пережила заметный подъем. Свой вклад в ис-
следование основополагающих вопросов истории 
Армении внесли как представители старшего поко-
ления ученых Института истории, так и молодые ис-
следователи, вступившие на научную стезю в годы 
независимой государственности.  

Исследования в институте велись и ведутся 
по следующим основным направлениям: История 
армянской государственности, Первой Республики 
Армения (1918 – 1920), Второй Республики – Совет-
ской Армении (1920 – 1991), Нагорно-Карабахской 
автономной области, Третьей Республики Армения 
(начиная с 1991 г.), Нагорно-Карабахской Респуб-
лики (начиная с 1991 г.), история Армянской Апо-
стольской церкви, армянских национально-освобо-
дительных движений, общественно-политической 
мысли и периодической печати, проблемы Армян-
ского вопроса, Геноцида армян в Османской Тур-
ции, армянской диаспоры и др. Особое внимание 
уделяется изучению и научному изданию первоис-
точников 

По-новому стали исследоваться и освещаться 
проблемы древней и средневековой истории Арме-
нии. Появились исследования о древнейших ар-
мянских государственных образованиях, об Урарту 
(Ванское царство), о государственности в Армении 
в древние и средние века, по истории Киликийского 
армянского царства, истории меликств и меликских 
домов Арцаха в XVII – XIX вв., истории армянского 
освободительного движения XVII – начала XX в., ис-
тории армянских традиционных политических пар-
тий и т.д. Вышли в свет исследования по истории и 
перипетиях Армянского вопроса, о погромах и 
резне, геноциду армян в Османской империи, о пре-
емственности турецкой политики геноцида, о гено-
циде ассирийцев и др. Опубликованы русские, 
немецкие, французские, английские и др. доку-
менты о геноциде армян. 

Продолжая лучшие традиции прежнего пери-
ода, опубликованы новые исследования, касающи-
еся истории армянских общин и диаспоры – Москвы 
и Петербурга, США, скандинавских стран, Китая, 
Японии, республик бывшего СССР и др. Результа-
том исследований стало и издание трехтомников 
“История армянских общин”, “История армянской 
периодической печати”. Институт планомерно зани-
мается изучением важнейшей проблемы демогра-
фических процессов в исторических областях За-
падной и Восточной Армении в XIX – XX вв.  
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Большое внимание уделено изучению исто-
рии Первой Республики Армения (1918 – 1920 гг.). 
Издано значительное количество ценных работ, 
сборников документов и материалов, в том 
числе – «Республика Армения. 1918–1920 гг. (по-
литическая история)», «Нагорный Карабах в 
1918–1923 гг.» и др. 

По-новому, без идеологических штампов и 
ограничений рассмотрены многие аспекты совет-
ского периода истории Второй республики – Совет-
ской Армении и Нагорно–Карабахской автономной 
области (НКАО). Отдельные исследования посвя-
щены таким темам, как советизация Армении в 
сфере большевистско-кемалистских отношений, 
Армянский вопрос на Московской и Карсской совет-
ско-турецких конференциях 1921 г., территориаль-
ные потери Советской Армении и НКАО в 1920 – 
1930-х гг., о репрессиях 1930-х гг. в Советской Ар-
мении, об участии армянского народа во Второй ми-
ровой и Отечественной войнах, о месте и роли Со-
ветской Армении в системе советского военно-про-
мышленного комплекса СССР и т.д.  

Изданы также работы по истории Третьей Рес-
публики Армения и Нагорно-Карабахской Респуб-
лики (Республика Арцах). Изучены процессы в пе-
риод обретения независимости Армении, вопросы 
общеармянского арцахского освободительного 
движения, фальсификации истории Армении в за-
рубежной историографии и др. Исследованы и ис-
следуются многие другие основополагающие во-
просы истории армянского народа, в том числе в 
контексте всемирной истории. Институт активно 
участвует также в создании школьных и вузовских 
учебников и пособий. 

Достижения армянской исторической науки 
после обретения независимости обобщены в из-
данном Институтом истории НАН РА новом четы-
рехтомнике (каждый том из двух книг) «История ар-
мянского народа» (2010 – 2024). В настоящее время 
коллектив Института ведет плодотворную работу 
по изданию томов на русском и английском языках. 

В институте действуют следующие отделы – 
истории Древних и Средних веков, Новой и Новей-
шей истории, Периодической печати и обще-
ственно-политический мысли, Истории армянских 
поселений и диаспоры, Армянского вопроса и гено-
цида, Всеобщей истории. В институте действует 
Совет молодых ученых, институт издает научный 
журнал «Вопросы истории Армении». При Институ-
те истории действует специализированный диссер-
тационный совет по специальности «История Арме-
нии» (пред. А. А. Мелконян) и кафедра магистрату-
ры Международного научно-образовательного цен-

тра НАН РА по Истории и международным отноше-
ниям и политологии (заведующий кафедрой  
К. Г. Хачатрян).  

Многогранны международные связи и научное 
сотрудничество института со многими зарубеж-
ными научными центрами и организациями. Инсти-
тут истории НАН РА является членом основанной в 
декабре 2005 г. в Москве Международной Ассоциа-
ции Институтов истории стран СНГ. Президентом 
Ассоциации является научный руководитель Ин-
ститута Всеобщей истории Российской Академии 
Наук, академик РАН, иностранный член НАН РА 
Александр Оганович Чубарьян. Институт истории 
на договорной основе сотрудничает с Институтом 
Всеобщей истории Российской АН, Институтом ис-
тории, археологии и этнографии им. Ахмада До-
ниша АН Республики Таджикистан, Институтом ис-
тории государства КН МОН Республики Казахстан, 
Институтом истории и археологии НАН Республики 
Беларусь, Институтом истории, государства и права 
АН Республики Молдова и др. 

Институт истории на научно–образовательной 
договорной основе тесно сотрудничает с Северо-
Кавказским федеральным университетом ФГАОУ 
ВО Российской Федерации (СКФУ) в Ставрополе. 
Участвует в созданной совместными силами в 2021 
г. Международной научно-исследовательской лабо-
ратории «Центр Закавказских исследований». В но-
ябре–декабре 2022 г. в Ереване были подписаны 
соглашения о научно–образовательном сотрудни-
честве между Институтом истории НАН РА и Астра-
ханским государственным университетом им.  
В. Н. Татищева ФГБОУ ВО Российской Федерации, 
Институтом истории НАН РА и Южным федераль-
ным университетом ФГАОУ ВО Российской Феде-
рации. В июле 2023 г. в столице Башкортостана 
Уфе подписано трехстороннее соглашение о со-
трудничестве между Институтом истории НАН РА, 
Институтом этнологических исследований имени  
Р. Г. Кузеева Уфимского федерального исследова-
тельского центра РАН и представительством ФГБУ 
«Российская академия наук» на территории Баш-
кортостана. Институт истории НАН РА тесно со-
трудничает также с Российским историческим об-
ществом, Музеем-заповедником «Сталинградская 
битва» в Волгограде Российской Федерации и др.  

Институт истории НАН РА за 80 лет существо-
вания, являясь центром исторической науки Арме-
нии, своей плодотворной деятельностью выпол-
няет особую и важную роль в изучении основопола-
гающих проблем истории армянского народа, в раз-
витии армянской историографии в целом.  
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